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1. Цель дисциплины  
Формирование профессиональной компетенции: 
Способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и 

учебно-методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, 
в том числе профессиональных программ (ПК-1). 

Индикатор формирования компетенции: 

ПК1.1. Осуществляет научно-исследовательскую деятельность по 
реализации основных и дополнительных, в том числе профессиональных 
программ;  

ПК1.2. Реализует учебно-методическое обеспечение основных и 
дополнительных, в том числе профессиональных программ. 

 

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:  

К.М.03.01 «Сравнительно-историческое, сопоставительное и 
типологическое языкознание» – дисциплина комплексной модули 
«Функционирование языков в полилингвальной среде» и относиться в ОПОП 
к блоку Б1.В. Данная дисциплина базируется на знания, полученные при 
изучении курса «Введение в языкознание. Общее языкознание» по 
программе «бакалавриат», а также сопряжена с дисциплинами по данному 
ОПОП К.М.03.06 «Современные методы и приемы филологических 
исследований», К.М.05.ДВ.01.01, К.М.05.ДВ.01.02 «Этнолингвистика». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами по данной 
дисциплине, создают теоретическую и практическую базу для формирования 
способности осуществлять научно-исследовательское сопровождение и 
учебно-методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, 
в том числе профессиональных программ. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать  
- базовые понятия сравнительно-исторического, сопоставительного и 

типологического языкознания, основные направления и методы 
сравнительно-исторического, сопоставительного, типологического 
исследования языков, а также об их связи с другими науками,  
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Уметь  
- анализировать языковые факты, используя структурный, 

сравнительно-исторический подходы; реконструировать некоторые древние 
формы-основы; 

Владеть 
- терминологией сравнительно-исторического, сопоставительного, 

типологического языкознания; навыками использования лингвистических 

данных для определения родства или типологии языков на разных языковых 
уровнях (фонетико-фонологическом, просодическом, морфологическом, 
синтаксическом и лексическом), навыками использования приемов перевода 
на различных уровнях эквивалентности. 

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 
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. Сравнительно-

историческое 
языкознание 
(компаративистика) как 
дисциплина. Цели и 
задачи курса, основные 
понятия и основной 
исследовательский 
метод. Становление и 
развитие сравнительно-

исторического 
языкознания. 

Сравнительно-историческое языкознание 
(компаративистика) как дисциплина. Цели и 
задачи курса, основные понятия и основной 
исследовательский метод. 
Место санскрита в сравнительно-

исторических исследованиях. 
Первый этап в развитии сравнительно-

исторического языкознания (Ф.Бопп, Р.Раск, 
Я.Гримм, А.Х.Востоков). Вильгельм фон 
Гумбольдт – основоположник 
теоретического языкознания.  
Направления в языкознании ХIХ века. 
Натуралистическая концепция языка – 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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второй этап в развитии сравнительно-

исторического языкознания. Роль Августа 
Шлейхера в развитии индоевропейской 
компаративистики. Реконструкция 
праязыка. Мысли о развитии праязыка. 
Натуралистическое переосмысление 
«организма» языка. Родословное древо 
языков. 
Психологическое направление в 
языкознании. Эволюция идей В. фон 
Гумбольдта во второй половине ХIХ века. 
Философия лингвистического психологизма 
в концепции Х.Штейнталя. Мышление и 
язык. Семантическая направленность 
исследований А.А.Потебни. В.Вунд и 
философия языка.  
Логическая концепция языка. Развитие 
универсальной философии языка на почве 
немецкой лингвистической мысли. 
«Организм языка» К.-Ф.Беккера. Общая 
грамматика как наука о мышлении и о 
законах мировосприятия. Системный и 
функциональный подходы в лингвистике. 
Грамматическая форма, этимологическая 
форма, логическая форма. Логические 
основы синтаксической теории 
Ф.И.Буслаева. 
Эстетическое направление в языкознании, 
причины его возникновения, основные 
положения. К. Фосслер. 
Младограмматизм - третий этап развития 
компаративистики. Основы сравнительной 
грамматики индоевропейских языков 
К.Бругманна и Б.Дельбрюкка. Принципы 
изучения языка Г.Пауля. Понятие о 
фонетических законах. Абсолютная о 
относительная хронология. 
Языкознание XX века. Лингвистические 
школы в России. Структурализм. Четвертый 
этап развития компаративистики. 
Философские основы структурной 
концепции. Структура языка, уровни, 
единицы. 

2. Развитие языков и 
языковое родство 

1. Теория языкового родства. Понятие о 
языковом родстве. Типы сходств между 
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языками. Онтологическое определение 
языкового родства. Определение языкового 
наследования. Язык с точки зрения его 
носителей. Преимущество лексики перед 
грамматикой при определении языкового 
родства. Базисная лексика. Стословный 
список Сводеша. 200-словный список 
Сводеша. 215-словный список Сводеша. 
Предложения С.Е. Яхонтова по спискам 
Сводешеа (35-словный усточивый и 65-

словный неустойчивый списки). 
Гносеологическое определение языкового 
родства. Проблемы исследования 
бесписьменных и младописьменных языков. 

Степени языкового родства. 

3. Языковые изменения. Неизбежность языковых изменений. 
Языковая избыточность как основа 
языковых изменений. Фонетические 
изменения. Морфологические изменения. 
Синтаксические изменения. Лексические 
изменения. Объяснение причин отдельных 
языковых изменений. 

4. Макрокомпаративистика. Теория дальнего сравнения. Критика 
критики дальнего сравнения. Условия, 
необходимые для дальнего сравнения. 
Макросемьи языков мира (ностратическая, 
сино-кавказская, австрическая, койсанская, 
америндская, прочие) – краткий обзор. 
 

5.  Генеалогическая 
классификация языков  
 

Понятие генеалогического древа. Возможна 
ли конвергенция? Способы языковой 
дивергенции. Группировка языков внутри 
семьи. Построение генеалогического древа 
по общим инновациям. Применение 

глоттохронологии для построения 
генеалогического древа (на примере 
германских языков). Проблемы 
терминологии. 

6. Реконструкция Понятие реконструкции. Внешняя 
реконструкция. Внутренняя реконструкция. 
Источники реконструкции. Степень 
достоверности реконструкции. 
Реконструкция и типология. Метод 
ступенчатой реконструкции. 

7. Сравнительно- 1. Реконструкция протокультуры и 
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историческое 
языкознание и смежные 
проблемы 

определение прародины. Лексика праязыка 
как источник исторических сведений. 
Трудности в применении метода «слов и 
вещей». Реконструкции, полученные для 
некоторых семей Евразии. Локализация 
прародины. Определение путей миграций. 
2. Компьютерная компаративистика.  
Использование компьютера в сравнительно-

историческом языкознании. Система 
STARLING. Установление регулярных 
фонетических соответствий. Поиск слов по 
приблизительному звучанию и значению. 
 

8. Проблема глоттогенеза. Сравнительно-историческое языкознание и 
проблема глоттогенеза. Некоторые 
существенные свойства человеческого 
языка. Предпосылки для возникновения 
коммуникативной системы с такими 
свойствами. Человеческий язык как этап 
эволюции коммуникативных систем. 
Становление языка у кроманьонца. 
Проблема моногенеза. 

 

6.2. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 
работы: 

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

Тема 1. СИЯ. Цели изадачи дисциплины. Метод и основные понятия. 
Теория языкового родства.  

 

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

Тема 1. Развитие языков и языковое родство 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о языковом родстве.  
2. Типы сходств между языками.  
3. Онтологическое определение языкового родства.  
4. Определение языкового наследования.  

5. Язык с точки зрения его носителей.  

6. Преимущество лексики перед грамматикой при определении 
языкового родства. Базисная лексика.  
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7. Стословный список Сводеша . 200-словный список Сводеша. 215-

словный список Сводеша. Предложения С.Е. Яхонтова по спискам СВодешеа 
(35-словный усточивый и 65-словный неустойчивый списки).  

8. Гносеологическое определение языкового родства.  
9. Проблемы исследования бесписьменных и младописьменных языков.  
10. Степени языкового родства. 
Тема 2. Языковые изменения.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Неизбежность языковых изменений.  
2. Языковая избыточность как основа языковых изменений.  

3. Фонетические изменения.  
4. Морфологические изменения.  
5. Синтаксические изменения.  
6. Лексические изменения.  
7. Объяснение причин отдельных языковых изменений. 
Тема 3. Макрокомпаративистика. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Теория дальнего сравнения.  
2. Критика критики дальнего сравнения.  
3. Условия, необходимые для дальнего сравнения.  
4. Макросемьи языков мира (ностратическая, сино-кавказская, 

австрическая, койсанская, америндская, прочие) – краткий обзор. 
Тема 4. Генеалогическая классификация языков. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие генеалогического древа.  
2. Возможна ли конвергенция?  
3. Способы языковой дивергенции.  

4. Группировка языков внутри семьи.  

5. Построение генеалогического древа по общим инновациям.  
6. Применение глоттохронологии для построения генеалогического 

древа (на примере германских языков).  
7. Проблемы терминологии. 
Тема 5. Реконструкция. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие реконструкции.  
2. Внешняя реконструкция.  
3. Внутренняя реконструкция.  
4. Источники реконструкции.  
5. Степень достоверности реконструкции.  
6. Реконструкция и типология.  
7. Метод ступенчатой реконструкции. 
Тема 6. Реконструкция протокультуры и определение прародины 

Вопросы для обсуждения: 
1. Лексика праязыка как источник исторических сведений.  

2. Трудности в применении метода «слов и вещей».  
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3. Реконструкции, полученные для некоторых семей Евразии.  

4. Локализация прародины.  
5. Определение путей миграций. 
Тема. 7. Компьютерная компаративистика 

Вопросы для обсуждения: 
1. Использование компьютера в сравнительно-историческом 

языкознании. 
2. Система STARLING.  

3. Установление регулярных фонетических соответствий. 
4. Поиск слов по приблизительному звучанию и значению. 
Тема 8. Проблема глоттогенеза 

1. Сравнительно-историческое языкознание и проблема глоттогенеза.  
2. Некоторые существенные свойства человеческого языка.  
3. Предпосылки для возникновения коммуникативной системы с 

такими свойствами. 
4. Человеческий язык как этап эволюции коммуникативных систем. 
5. Становление языка у кроманьонца. 
6. Проблема моногенеза. 

 

 6.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 
дисциплины.  

- работа с научно-педагогическими текстами (на основе технологий 
развития умений критического мышления; реферирования, аннотирования, 
рецензирования и др.); 

- анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым 
проблемам (по индивидуальному выбору студента); 

- участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др. 
- выполнение рефератов проблемного или аналитико-оценочного 

характера.  
- сравнительный анализ трактовок сущности методологических 

подходов в различных источниках. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вид самостоя-

тельной работы 

Задание Кол-во 
часов 

Форма контроля 

1. Метод и основные понятия СИЯ 

Работа с 
научными 
текстами 

Кластер понятий и 
категорий по одному из 
структурных блоков 
содержания дисциплины 

6 Кластер 

Индивидуальные 
задания 

Составление 
аннотированного списка 

5 Аннотиров. список 
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источников  
Работа с 
научными 
текстами  

Составление 
терминологического 
словаря  

6 Тезисы, словарь 

2. Развитие языков и языковое родство 

Работа с 
научными 
текстами  

Составление 
терминологического 
словаря  

6 Тезисы, словарь 

Индивидуальные 
задания: 
составление 
списков 
Сводеша 

 

Стословный список 
Сводеша. 200-словный 
список Сводеша. 215-

словный список Сводеша. 
Предложения 
С.Е. Яхонтова по спискам 
Сводешеа (35-словный 
усточивый и 65-словный 
неустойчивый списки). 

5 Таблица 

Индивидуальные 
задания: 
составление 
списка  
 

Список устойчивой 
лексики 
А.Н. Долгопольского 

5 Таблица 

3. Языковые изменения 

Составления 
схемы  

Схема-сравнение Язык-

предок и Язык-потомок 

6 

 

Рисунок 

Индивидуальные 
задания 

Составление схем: 
Фонетические изменения.  
Морфологические 
изменения. 
Синтаксические 
изменения.  
Лексические изменения 

5 Таблицы-схемы 

Индивидуальное 
задание 

Составление 
терминологического 
словаря 

2 Словарь  

4. Макрокомпаративистика 

Работа с 
научной и 
учебной 
литературой 

С.А. Старостин, 
С.А. Бурлак, глава 1.8. 

4 Тезисы 

 

Индивидуальные 
задания 

 

Составление таблицы 
«Ностратические языки», 
«Сино-кавказкая 
макросемья» 

4 

 

Таблица 
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Индивидуальное 
задание 

Составление 
терминологического 
словаря 

2 Словарь 

5. Генеалогическая классификация языков 

Работа с 
научной и 
учебной  

Н.А. Баскаков 4 Конспект 

 

Индивидуальные 
задания 

 

Составление таблиц 
Алтайская семья языков, 
Уральская семья языков, 
Индоеврпопейская семья 
языков. 

4 
 

Таблица  

Групповая 
работа 

Генеалогического древа 2 
 

Рисунок 

Индивидуальные 
задания 

Составление 
терминологического 
словаря 

2 Словарь  

6. Реконструкция 

Работа с 
научной и 
учебной  

С.А. Старостин, 
С.А. Бурлак, Часть 3, 
глава 3.1. или 

Р.Г. Ахметьянов Сл., т.1 

8 Конспект 

 

Индивидуальные 
задания 

 

Выбор и презентация 
одной из проблем 
лингвистической 
реконструкции (на выбор 
студента) 

4 

 

Презентация  

Индивидуальные 
задания 

Составление 
терминологического 
словаря 

2 Словарь  

7. Реконструкция протокультуры и определение прародины 

Работа с 
научной и 
учебной  

История татар, т.1 8 Тезисы 

 

Индивидуальные 
задания 

 

Составление карты Пути 
миграции тюркских 
племен 

4 Карта 

Индивидуальные 
задания 

 

Составление 
терминологического 
словаря 

2 Словарь  

8. Компьютерная компаративистика 

Индивидуальные 
задания 

 

Система STARLING 8 Презентация 
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Индивидуальные 
задания 

 

Составление 
терминологического 
словаря 

4 Словарь 

 

 

Критерии оценивания СРС магистрантов: 

Выше достаточного уровня: 5 баллов 

1. Своевременная сдача задания. 
2. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. 

Работа выполнена аккуратно, имеет эстетический вид. 
3. Полно и точно раскрыто содержания задания. 
4. Содержание задания выстроено в четкой логической 

последовательности. 
5. Работа носит творческий характер, присутствует 

самостоятельный взгляд на проблему.  
Достаточный уровень: 3- 4 балла 
1. Своевременная сдача задания. 
2. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. 
3. Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в 

формулировках, определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной 
системы. 

4. Присутствует логика в изложении материала. 
5. Присутствуют элементы творчества, способность к 

самостоятельному видению проблемы ограничено. 
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла 

1. Несвоевременная сдача задания. 
2. В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым 

требованиям. 
3. Фрагментарное раскрытие содержания темы. 
4. В содержании материала отсутствует логика изложения. 
5. Выполнение задания носит репродуктивный характер. 
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 
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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. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 

Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным 
языка. – М.: Наука, 2006. – 908 с. 

2. Cравнительно-историческое языкознание: Учебник для студ. высш. 
учеб. заведений / С.А. Бурлак, С.А. Старостин. – М.: Изд.центр «Академия», 
2005. – 432 с. 
 

б) Дополнительная литература 

1. Ахметьянов Р.Г. Исторические корни татарской терминологии. – 

Казань, 2003. – 174 с.  
2. Ахметьянов Р.Г. Сравнительно-историческая фонетика татарского 

и башкирского языков: Учебное пособие. – Бирск, 2003. – 111 с. (на 
татарском языке). 

3. Ахметьянов Р.Г. Краткий историко-этимологический словарь 
татарского языка. – Казань, 2001 (на татарском языке). 

4. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. – М., 1969. 
5. Гарипов Т.М. Кыпчакские языки Урало-Поволжья. Опыт 

синхронической и диахронической характеристики. – М.: Наука, 1979. 
в) Литература: 

6. Закиев М.З. Тюркско-татарский этногенез. – Казань, 1998 (на 
татарском языке).  

7. Кашгари Махмуд. Девону лугат ит турк. Индекс. – Тошкент, 1967. 
8. Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркской письменности и 

этнокультурная история Центральной Азии. – СПб.: Наука, 2006. 
9. Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников 

(VII-IX вв.). – Л., 1980. – 254 с. 
10. Котвич В. Исследование по алтайским языкам. – М., 1962. 
11. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. – М.-Л., 

1959. 

12. Рамстедт Г. Введение в алтайское языкознание. Морфология. – М., 
1957. – 253 с. 

13. Самойлович А.Н. Тюркское языкознание. Филология. Руника / 
А.Н.Самойлович [Сост. и отв. ред. Г.Ф.Благова, Д.М.Насилов]; Отд-ние ист.-
филол.наук РАН. – М.: Вост. лит., 2005. 

14. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 
Фонетика. – М.: Наука, 1984. – 483 с. 

15. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 
Морфология. – М.: Наука, 1988. –  с. 
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16. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 
Лексика. – М.: Наука, 1997. – 799 с. 

17. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 
Региональные реконструкции. – М.: Наука, 2002. 

18. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 
Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным 
языка. – М.: Наука, 2006. – 908 с. 

19. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков: 
Общетюркские  межтюркские основы на гласные. – М., 1974. 

20. Татарская электронная библиотека / http://kitap.net.ru/radif.php 

21. Халиуллина Н.У. Древние языки: сравнительно-исторический 
цикл: Учебно-методический комплекс. – Уфа: Вагант, 2006. 

22. Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. – Л., 
1970. 

23. Щербак А.М. Введение в сравнительное изучение тюркских 
языков. – СПб., 1994. 

24. Языки мира. Тюркские языки. – Бишкек, 1997. – 540 с. 
 
в) 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. 

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы, интернет-ресурсы 

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. Каб. 316. 
Интерактивная доска SMART BOARD в комплекте (SMART V30 Projector 

Limited Equipment Warranty 480 iv2 M680 iv2) = Интерактивная доска 

SMART BOARD, проектора SMART). Каб. 314. Абонентский терминал Тип 1 
Avaya Scopia XT7100. Серевер управления видеоконференций, регистрации 
мобильных пользователей, ПК, программный клиент для ПК и мобильных 
устройств Fujitsu. Дисплей Samsung SMD-LCD-DC-55E (LH55DCEPLGC/CI). 

Каб. 311. Интерактивная доска в комплекте (Beng DLP HDMI 3-D USB 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
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Desplay). ТВ Samsung. Компьютер Компьютер Pentium E2180 в комплекте 
(Pentium (R) Dual-Core CPU E5700@3/00GHz/4,00 Gb, 64-разрядная 
опер.система, Монитор ЛОС) – 4 шт. 

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 курса «Сравнительно-историческое, сопоставительное и 

типологическое языкознание» составлена для реализации магистерской 
программы по направлению 44.04.01. Педагогическое образование (уровень 
магистратуры) направленность (профиль) «Родной язык и литература в 
полилингвальной среде» в ИФОМК БГПУ им. М.Акмуллы в соответствии с 
ФГОС ВО 3++.  

Цель курса - дать достаточно фундаментальные, но доступные для 
усвоения студентов сведения о родстве языков и языковых изменениях, их 
результирующих действиях, о возможных родстве языков, о возможностях и 
условиях образования языковых семей, о деградации языка и смерти языка. 
Дается понятие сакрокомпаративистика, рассматривается теория дальнего 
сравнения и ее критика, условия, необходимые для дальнего сравнения, 

дается краткий обзор макросемьям языков мира (ностратическая, сино-

кавказская, австрическая, койсанская, америндская, прочие). Главное в 
данной дициплине – это проблема генеалогической классификации языков. 
Здесь важно получить ответы на вопросы возможна ли конвергенция, какие 
есть способы языковой дивергенции, группировки языков внутри семьи. 
Рассматривается проблема построения генеалогического древа по общим 
инновация и применение глоттохронологии для построения генеалогического 
древа (на примере германских языков).  
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Реконструкция и его виды – еще одна крупная проблема, на которую 
обращается внимание при изучении данного курса. Также обращается 
внимание на малоисследованную, но важную проблему – на сравнительно-

историческое языкознание и смежные проблемы. 

Задачи курса - дать достаточно широкий теоретический фон, 
обеспечивающий понимание основных положений родства языков. 

Учебный процесс предусматривает лекционный курс, практические 
занятия, а также самостоятельную работу, предполагающую знакомство 
студентов с научно-методической литературой. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть 
использование разнообразных организационных форм и методов обучения, 
основанных на активизации познавательной деятельности студентов, их 
самостоятельности, а также связи теории и практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические 
вопросы, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических 
и технологических подходов к рассматриваемым проблемам родства языков 

и основные пути их решения. Они призваны пробудить интерес магистров к 
научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 
собственных творческих способностей.   

Практические занятия направлены преимущественно на формирование 
лингвистических знаний, на отработку общелингвистических умений, 
овладение элементами анализа контактных явлений и процессов в области 
языка. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют 
целью разработку собственного видения, подхода к решению 
лингвистических и социальных проблем в области языковых контактов. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 
способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, 
направленные на отработку практических умений и решение задач 
самообразования.  

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по 
анализу учебной литературы с целью знакомства с актуальными проблемами 
сравнительно-исторического языкознания.  

Изучение данной дисциплины создает теоретическую основу для 
последующего усвоения последующих дисциплин, связанных проблемами 
языка в полилингвальной среде.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
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.  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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В ходе текущей аттестации для оценки результатов освоения 
магистрантами курса «Сравнительно-историческое, сопоставительное, 
типологическое языкознание» используются устные и письменные формы 
аттестации: 

 контрольные и проверочные работы с вопросами 
репродуктивного, дискуссионного и исследовательского характера; 

 тесты; 
 терминологические диктанты; 
 задания на сравнительный анализ идей, позиций, концепций, 

предложенных в разных учебных пособиях, научных источниках, разными 
авторами; 

 проверка составленных схем, таблиц и карт; 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Самая первая генеалогическая классификация тюркских языков 
выполнена кем и в чем ее особенности? 

2. Самая распространенная и признаваемая генеалогическая 
классификации тюркских языков выполнена каким лингвистом? 

3. Главные отличительные признаки друг от друга генеалогических 
классификаций тюркских языков, выполненные А.Н. Самойловичем, 
В.А. Богородицким и Н.А. Баскаковым? 

4. Главные отличительные признаки друг от друга генеалогических 
классификаций тюркских языков, выполненные А.Н. Самойловичем, 
В.А. Богородицким и Н.А. Баскаковым? 

5. Отметьте, на каких лингвистических особенностях базируются 
генеалогическая классификация тюркских языков, выполненная 
Н.А. Баскаковым? 

6. Главный отличительный признак генеалогической классификации 
тюркских языков, выполненной Г.Х. Ахатовым? 

7. Отметьте, чем отличается генеалогическая классификация тюркских 
языков, выполненная А.В. Дыбо и О.А. Мудрак? 

8. Составьте список современных тюркских языков. 
9. Составьте список современных славянских языков. 
10. Составьте список современных финно-угорских языков. 
 

Итоговая аттестация студентов по курсу предполагает зачет (1,2 
семестр), зачет с оценкой (4 семестр), экзамен (5 семестр), который 
проводиться в форме собеседования, итоговых тестов, позволяющих 
студенту проявить знания содержания курса, а преподавателю выявить и 
оценить уровень знаний студента. Курсовая работа (1 курс, 2 семестр). 
Предполагается возможность накопительной системы оценивания по 
технологической карте. Накопительная система позволяет выявить динамику 
формирования и развития профессиональных компетенций. Использование 
балльно-рейтинговой системы оценки достижений позволяет оценить 
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индивидуальную динамику формирования профессиональной 
компетентности магистра.  

 

Образцы итоговых тестов 

1. Цель сравнительно-исторического метода: 
1) реконструкция древнейшей праформы 

2) изучение истории народа 

3) морфемный анализ 

4) сбор диалектального материала 

 

2. Сравнительно-историческое языкознание - это 

1)  контрастивная лингвистика  

2) компаративистика 

3) лингвогеография 

4) когнитивная лингвистика 

 

3. О ком идет речь: автор книги «О языке и мудрости индийцев» (1808), 
ввел в употребление термин сравнительная грамматика, увлекался 
древнегреческой литературой и философией, древнегреческим языком на 
архаической ступени его развития, активно участвовал в деятельности 
йенской школы романтиков. 

1) И.Гердер 

2) Ф.Шлегель 

3) Р.Декарт 
4) И.Гегель 

 

4. Какая идея не характерна для начала лингвистического 
компаративизма 

1) Исследования о происхождении языка  
2) Мысли о возрастах языка 
3) Речь о колыбели человечества 

4) Идея о языковых уровнях 

 

5. Что не характерно для русских компаративистов начала  XIX в.? 

1) уделяли большее внимание слову в целом,  
2) слово рассматривалось в отрыве от текста  
3) лексикографические занятия  

4) идеология романтизма 

 

6. Языкознание – это 

1) наука о словарном составе языка, его лексике 

2) наука о человеческом естественном языке и обо всех языках мира 
как конкретных его представителях, общих законах строения и 
функционирования человеческого языка 
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3) интегративная наука, изучающая механизмы порождения и 
восприятия речи 

 

7. Раздел языкознания, изучающий конкретный язык с целью его 
использования как средства общения, – это 

1) частное языкознание 

2) теоретическое языкознание 

3) практическое языкознание 

 

8. Раздел языкознания, изучающий сущность языка как системы, 
языковые единицы и отношения между ними, правила комбинаторики и т. д., 
– это 

1) прикладное языкознание 

2) теоретическое языкознание 

3) практическое языкознание 

 

9. Раздел теоретического языкознания, занимающийся изучением 
одного языка или группы (родственных) языков, – это 

1) частное языкознание 

2) общее языкознание 

3) синхроническое языкознание 

 

10. Раздел теоретического языкознания, занимающийся изучением 
состояния языковой системы в определенный момент ее развития, – это 

1) диахроническое языкознание 

2) общее языкознание 

3) синхроническое языкознание 

 

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 

«отлично» - от 85 до 100 баллов 

«хорошо» - от 75 до 85 баллов 

«удовлетворительно» - от 40 до 75 баллов 

«неудовлетворительно» - от 0 до 40 баллов 

 

 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


 19 

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 
(рейтинго
вая 
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 
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 

Удовлетв
орительн
ый  
(достаточ
ный) 

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
творитель
но 

Менее 50  
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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 татарского языка и литературы БГПУ 

им. М. Акмуллы Халиуллина Н.У. 
 

Эксперты: 

Э.А.Салихова, д.ф.н., профессор кафедры языковой коммуникации и 
психолингвистики УГАТУ. 

заслуженный учитель РБ, учитель татарского языка и литературы ООШ 
с. Амирово – МБОУ СОШ №2 с. Буздяк МР Буздякский район РБ 
И.Ф. Ергизова 
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квалификации выпускника - магистр  
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1. Цель дисциплины  
Формирование профессиональной компетенции: 
Способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и 

учебно-методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, 
в том числе профессиональных программ (ПК-1). 

Индикатор формирования компетенции: 

ПК1.1. Осуществляет научно-исследовательскую деятельность по 
реализации основных и дополнительных, в том числе профессиональных 
программ;  

ПК1.2. Реализует учебно-методическое обеспечение основных и 
дополнительных, в том числе профессиональных программ. 

 

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:  

К.М.03.02 «Лингвистическая карта мира» – дисциплина комплексной 
модули «Функционирование языков и литератур в полилингвальной среде» и 
относиться в ОПОП к блоку Б1.В. Данная дисциплина базируется на знания, 
полученные при изучении дисциплин по данному ОПОП К.М.03.01. 

«Сравнительно-историческое, сопоставительное и типологическое 

языкознание» и К.М.03.04 «Современные методы и приемы филологических 
исследований», К.М.05.ДВ.01.02 «Этнолингвистика». Знания, умения, 
навыки, полученные студентами по данной дисциплине, создают 
теоретическую и практическую базу для формирования способности 

осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебно-

методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том 
числе профессиональных программ. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать  
 основные теоретические положения лингвистической 

контактологии; 
 основные лингвистические особенности контактных языков; 
 основные особенности Волго-Камского языкового союза и 

связанных с ним процессов; 
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Уметь  
 ориентироваться в основных течениях лингвистической мысли, 

связанных с проблемами контактной лингвистики; 
Владеть 
 способами осмысления и критического анализа научной 

информации, связанных с лингвистическими контактами, с вопросами 
смешения языков, пиджинизацией и креолизацией языков, образования 
языковых союзов; навыками совершенствования и развития своего научного 
потенциала.  

 

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 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Проблемы теории 
языковых контактов 
и история изучения 
языковых контактов.  
 

Языковые контакты как основной фактор 
языковой эволюции. Лингвистический, 
социолингвистический и психолингвистичекий 
аспекты изменений контактирующих языков. 
Таксономия ситуаций языковых контактов. 
Основные результаты языковых контактов. 
Типы языковых контактов. 
 

2. Языковые контакты 
при сохранении 
языка сообщества 

 

Сохранение языка – использование родного 
языка сообществом из поколения в поколение 
при незначительном изменении структуры. 
Языковые контакты как условие 
возникновения интерференции. Типы 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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интерференции.  Роль ареально-хронологических 
компонентов – субстрата, суперстрата и 
адстрата при интерференции. Результирующее 
действие адстратных отношений на 
формирование языковых союзов. Понятие 
субстратной интерференции. Виды 
лингвистической интерференции. 
Фонетическая (фонологическая) 
интерференция. Влияние близости 
фонологических систем контактирующих 
языков. Грамматическая интерференция. 
Межъязыковое отождествление 
грамматических элементов. Лексическая  

интерференция. Семантические сдвиги и 
семантические переносы лексического 
значения слова как результат лексической 
интерференции. Ситуации заимствования как 
последствие языковых контактов. 
Заимствования как включение носителями 
языка иноязычных элементов в свой родной 
язык. Уровни заимствований начиная от 
маргинальных контактов до очень 
интенсивных контактов (теория Томасон и 
Кауфман). Факторы, влияющие на 
проникновение лексических заимствований. 
Влияние социальных факторов на увеличение 
лексических заимствований в контактных 
ситуациях. Тематические сферы 
заимствованной лексики. Классификация 
лексических заимствований (лексических 
контактных явлений) по категориям. 
Адаптация заимствований: фонетическая 
(фонологическая), грамматическая, 
семантическая. Влияние лексических 
заимствований на фонологию и морфологию 
языка-реципиента. Особенности 
заимствований грамматических элементов из 
языка-донора. Появление новых 
грамматических категорий в языке-реципиенте 
под влиянием  контактного языка. Отличие 
процесса интерференции от процесса 
заимствования.  

3. Усиление различий 
между 
контактирующими 

Дифференциация и дивергенция как процессы 
распадения праязыка на несколько 
самостоятельных языков-наследников. 
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языковыми 
образованиями в 
направлении смены 
языка. 
 

Языковой сдвиг как постепенный или быстрый 
переход от пользования одним языком к 
пользованию другим. Результаты ситуаций 
языковых контактов при языковом сдвиге и 
типы языковых сдвигов. Факторы, 
способствующие языковому сдвигу. Языковой 
сдвиг как результат изменения языковой 
лояльности. Степень влияния субстратных 
явлений при языковом сдвиге. Переключение и 
смешение кодов в процессе речевого общения. 
Социологический аспект и мотивы смены кода 
в ситуации контакта в различных сферах 
общения. Влияние коммуникативно-

прагматических факторов и социально-

психологических детерминантов. Языковые 
аспекты переключения кода. Заимствование и 
переключение кода: проблема разграничения. 
Различные типы переключения кода: а) 
вставка, б) альтернация, в)  конгруэнтная 
лексикализация и др. Языковая деградация 
(изнашивание) и языковая смерть как результат 
перехода на новый язык. Степень деградации в 
зависимости от языкового уровня. Смерть 
языка как результирующее действие 
культурного прессинга. Формы существования 
контактных языков, прошедших частичную 
реструктурализациюПолукреолы. Влияние 
социальных факторов на частичную 
реструктурализацию  идиома. Креолоиды 
(ксенолекты), койнезированные варианты 
(устные интердиалекты), интерязыки 
(interlanguages), местные варианты (indigenized 

varieties), полуязычные формы (semilingualism). 

4. Смешение языков и 
образование 
смешанных языков 

 

Понятие конвергенции и интеграции как 
сближения нескольких языков в сторону 
смешения при языковых контактах. 
Конвергентные ситуации при различных типах 
языковых контактов. Контактная 
конвергенция. Субстратная конвергенция. 
Диффузия как результирующее действие 
конвергентных ситуаций. Типы диффузии. 
Типы ситуаций языковых контактов при 
образовании смешанных языков. Определение 
смешанного языка. Необходимые условия для 
определения языка как смешанного. 
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Исторические и социальные условия 
возникновения смешанных языков. Их 
языковая история и функции. Роль языкового 
сдвига при образовании смешанного языка. 
Самоидентификация как фактор выражения 
этничности носителей смешанного языка в 
миноритарной группе. Классификация 
смешанных языков. Типы смешанных языков. 
Механизм образования смешанных языков и их 
примеры. Переплетение языков (language 

intertwining) – комбинация лексем одного  
языка с грамматической системой 
(фонологией, морфологией, синтаксисом) 
другого. Полная замена грамматики исконного 
языка. Комбинация грамматик 
контактирующих языков. Слабая 
реструктурализация и опрощение 
грамматических структур при быстром 
образовании смешанного языка (abrupt 

creation). Отличие смешения от обширного 
заимствования. Социальные и исторические 
условия формирования некоторых смешанных 
языков. Краткая языковая характеристика. 
Смешанный язык с участием русского языка - 

язык о.Медный (алеутско-русский). или мбугу. 
Смешанный язык с участием французского 
языка - мичиф.  

5. Возникновение 
пиджинов и их 
типологизация. 

Пиджинизация языка как 
социолингвистический процесс, 
сопровождаемый резкой реструктурализацией 
языка-источника на всех уровнях языковой 
системы. Понятие континуума. Основная схема 
контактного континуума: от препиджина 
(жаргона) через пиджин к креольскому языку. 
Исторический фон возникновения пиджинов. 
Происхождение термина «пиджин» и 
диагностические черты пиджина. Определение 
пиджина. Социальная среда и условия 
формирования пиджинов (пиджины рабов, 
торговые, морские, плантационные и другие 
пиджины). Социальный статус и функции 
пиджинов. Препиджины, или жаргоны, – 

наиболее элементарные контактные языки. 
Препиджинные идиолекты и этнолекты – 

способы существования препиджина.  
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Возникновение и развитие постпрепиджинного 
континуума. Стабилизация пиджина – переход 
от препиджина к пиджину. Прототипические  
пиджины. Типы пиджинов. Классификация 
пиджинов в зависимости от их происхождения: 
место и условия их формирования 
(плантационные, пиджины фортов и т. д.), 
наличие или отсутствие местного субстрата 
(эндогенные/экзогенные). Структурная 
характеристика пиджинов. Универсальные и 
специфичные черты в различных пиджинах. 
Фонетические изменения. Редуцирование 
морфологической системы языка и словарного  
состава при  формировании пиджина. Язык-

лексификатор. Изменение семантики слова при 
пиджинизации по сравнению с языком-

лексификатором. Возникновение пиджинов, 
базирующихся на одном языке, и пиджинов, 
базирующихся на различных основах. От 
лингва франка, языку с несколькими языками-

основами, к сабиру. Эволюция 
стабилизировавшегося пиджина. Расширенный 
пиджин – язык регулярного использования c 

более широкими коммуникативными 
функциями. Пиджины, возникшие в результате 
взаимодействия русского языка и другого 
(других) языков, а также на основе русского 
языка. Социальные и исторические условия их 
формирования. Краткая языковая 
характеристика. Русско-норвежский пиджин 
(руссенорск). Русско-китайский пиджин 

(кяхтинский). Таймырский пиджин 
(«говорка»). Пиджины, возникшие при участии 
английского языка или на основе 
англоязычного пиджина. Социальные и 
исторические условия их формирования. 
Краткая языковая характеристика. 
Камерунский пиджин. Пиджины, возникшие на 
французской, португальской, испанской, 
датской, арабской и других основах. 
Социальные и исторические условия их 
формирования. 

6. Возникновение 
креольских языков и 
их типологизация. 

Креолизация как процесс радикальной 
структурной редукции некоренным населением  
базового языка с его последующей 
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 нормализацией и кодификацией как 
естественного языка. Происхождение термина 
«креол». Определение креольского языка. 
Нативизация пиджина как один из путей 
развития креольских языков с широкой 
функциональной валентностью и 
нормированной структурой. Языковые 
изменения и креолизация. Гипотезы о 
происхождении креольских языков. Роль 
европейских языков в формировании 
креольских языков (суперстратная теория, baby 
talk; foreigner talk; гипотеза о моногенезе и 
полигенезе). Роль автохтонных языков в 
формировании креолов (cубстратная теория, 
теория релексификации). Градуалистские 
гипотезы (постепенная базилектализация; 
постепенная креолизация). Универсалистские 
гипотезы: (гипотеза о биологической 
программе Бикертона, закономерности 
усвоения первого языка (L1) и второго языка 
(L2). Комплементарная гипотеза 
происхождения креола. Креолизация без 
предварительной пиджинизации(abrupt 

creolization) при формировании креола. 
Социальный статус креольских языков и их 
функциональная спецификация. Cтруктурные  
особенности креольского языка. 
Прототипические черты креольских языков. 
Особенности фонологической системы. 
Особенности лексико-семантической системы. 
Грамматикализация как процесс 
реструктурализации креола. Особенности 
синтаксиса креольских языков. Классификация 
креольских языков. Посткреольский 
континуум как результат взаимодействия 
лексификатора и креола. Модели описания 
посткреольского континуума. Модель 
описания посткреольского континуума У. 
Стюарта от базилекта через мезолект к 
акролекту. Условия возникновения и развитие 
постконтактного континуума. Декреолизация и 
релексификация как процессы сближения с 
целевым языком. Специфика 
афроамериканского варианта (AAE) 

английского языка. Происхождение и развитие 
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ААЕ. Основные структурные особенности 
ААЕ. Основные креольские языки, проблемы 
их стандартизации и языковое планирование. 
Атлантические креольские языки на 
английской и французской основах (включая 
Карибский бассейн и Западную Африку). 
Социальные и исторические условия их 
формирования. Краткая языковая 
характеристика. Ямайский креольский. Язык 
крио. Гаитянский язык. Тихоокеанские 
креольские языки на английской основе 
(включая Океанию). Социальные и 
исторические условия их формирования. 
Краткая языковая характеристика. Бичламар и 
ток-писин (неомеланезийский). Вопросы 
дивергентного развития территориальных 
разновидностей контактного языка. 

7. Образование 
креолизованных 
языков на  
автохтонной основе. 

 

Особый путь образования креолизованных 
языков. Отличие креолизованного языка от 
креольского. Определение креолизованного 
языка. Социальные и исторические условия 
формирования креолизованных языков. 
Происхождение креолизованных языков как 
процесс креолизации без предшествующей 
пиджинизации. От упрощения к усложнению 
(complexity) структуры – эволюционный путь 
развития креолизованного языка. Роль 
интерференции при образовании 
креолизованных языков. Языковые 
особенности креолизованных языков и их 
отличие от языков-источников. 
Креолизованные языки на базе языков 
изолирующего типа или с тенденцией к 
изоляции. Язык санго и хири-моту. 
Фонологическая, лексическая и 
грамматическая реструктурализация языка-

источника. Грамматикализация языковых 
элементов при формировании видовременной 
системы. Креолизованные языки на базе 
языков банту. Языки мунукутуба (китуба-

киконго) и лингала. Реструктурализация 
системы именных классов и классного 
согласования. Изменение видовременной 
системы языка-источника. 
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8. Языковые союзы. 
Волго-Камский 
языковой союз. 

Языковые союзы. Волго-Камский языковой 
союз (ВКЯС). Б.А.Серебренников о ВКЯС. 

Современные ученые о ВКЯС. ВКЯС - 

результат многовекового взаимодействия 
тюркских (башкирского, татарского, 
чувашского) и финно-угорских (марийского, 
удмуртского, мордовских) языков в Волго-

Камье. Типы языковых контактов тюркских 
(башкирского, татарского, чувашского) и 
финно-угорских (марийского, удмуртского, 
мордовских) языков в Волго-Камье. Финно-
угорские (марийские, удмуртские, мордовские) 
фонетические заимствования в тюркских 
(башкирском, татарском, чувашском) языках 
как результат ВКЯС. Финно-угорские 
(марийские, удмуртские, мордовские) 
грамматические заимствования в тюркских 
(башкирском, татарском, чувашском) языках 
как результат ВКЯС. Финно-угорские 
(марийские, удмуртские, мордовские) 
лексические заимствования в тюркских 
(башкирском, татарском, чувашском) языках 
как результат ВКЯС. Тюркские (башкирское, 
татарское, чувашское) влияние на финно-

угорские (марийские, удмуртские, мордовские) 
языки на фонетическом уровне как результат 
ВКЯС. Тюркские (башкирское, татарское, 
чувашское) влияние на финно-угорские 
(марийские, удмуртские, мордовские) языки на 
грамматическом уровне как результат ВКЯС. 

Тюркские (башкирское, татарское, чувашское) 
влияние на финно-угорские (марийские, 
удмуртские, мордовские) языки на 
фонетическом уровне как результат ВКЯС. 

Результаты многовекового взаимодействия 
тюркских (башкирского, татарского, 
чувашского) и финно-угорских (марийского, 
удмуртского, мордовских) языков в Волго-

Камье в материальной и духовной 
культурах. Роль русского языка в 
формировании ВКЯС. 

 

6.2. 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. Проблемы теории языковых контактов и история изучения 
языковых контактов.  

Тема 2. Языковые контакты при сохранении языка сообщества 

Тема 3. Языковые союзы. Волго-Камский языковой союз. 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия):  

Тема 1. Усиление различий между контактирующими языковыми 
образованиями в направлении смены языка. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Дифференциация и дивергенция как процессы распадения праязыка 

на несколько самостоятельных языков-наследников.  

2. Языковой сдвиг как постепенный или быстрый переход от 
пользования одним языком к пользованию другим.  

3. Переключение и смешение кодов в процессе речевого общения. 
Различные типы переключения кода: а) вставка, б) альтернация, в)  
конгруэнтная лексикализация и др.  

4. Языковая деградация (изнашивание) и языковая смерть как результат 
перехода на новый язык. Степень деградации в зависимости от языкового 
уровня. Смерть языка как результирующее действие культурного прессинга.  

5. Формы существования контактных языков, прошедших частичную 
реструктурализацию 

Тема 2. Смешение  языков и образование смешанных языков. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие конвергенции и интеграции как сближения нескольких 

языков в сторону смешения при языковых контактах.  

2. Типы ситуаций языковых контактов при образовании смешанных 
языков. Определение смешанного языка.  

3. Классификация смешанных языков. Типы смешанных языков. 
Механизм образования смешанных языков и их примеры.  

4. Отличие смешения от обширного заимствования. Социальные и 
исторические условия формирования некоторых смешанных языков. Краткая 
языковая характеристика. Смешанный язык с участием русского языка - язык 
о.Медный (алеутско-русский). или мбугу. Смешанный язык с участием 
французского языка - мичиф. 

Тема 3. Возникновение пиджинов и их типологизация. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Пиджинизация языка как социолингвистический процесс, 

сопровождаемый резкой реструктурализацией языка-источника на всех 
уровнях языковой системы. Понятие континуума. Основная схема 
контактного континуума: от препиджина (жаргона) через пиджин к 
креольскому языку.  
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2. Исторический фон возникновения пиджинов. Происхождение 
термина «пиджин» и диагностические черты пиджина. Определение 
пиджина.  

3. Социальная среда и условия формирования пиджинов (пиджины 
рабов, торговые, морские, плантационные и другие пиджины). Социальный 
статус и функции пиджинов.  

4. Препиджины, или жаргоны, – наиболее элементарные контактные 
языки. Препиджинные идиолекты и этнолекты – способы существования 
препиджина.  

5. Возникновение и развитие постпрепиджинного континуума. 
Стабилизация пиджина – переход от препиджина к пиджину. 
Прототипические пиджины.  

6. Типы пиджинов. Классификация пиджинов в зависимости от их 
происхождения: место и условия их формирования (плантационные, 
пиджины фортов и т. д.), наличие или отсутствие местного субстрата 
(эндогенные/экзогенные).  

7. Структурная характеристика пиджинов. Универсальные и 
специфичные черты в различных пиджинах.  

8. Фонетические изменения. Редуцирование морфологической системы 
языка и словарного состава при формировании пиджина.  

9. Язык-лексификатор. Изменение семантики слова при пиджинизации 
по сравнению с языком-лексификатором.  

10. Возникновение пиджинов, базирующихся на одном языке, и 
пиджинов, базирующихся на различных основах. От лингва франка, языку с 
несколькими языками-основами, к сабиру.  

11. Эволюция стабилизировавшегося пиджина. Расширенный пиджин – 

язык регулярного использования c более широкими коммуникативными 
функциями.  

12. Пиджины, возникшие в результате взаимодействия русского языка 
и другого (других) языков, а также на основе русского языка. Социальные и 
исторические условия их формирования. Краткая языковая характеристика. 
Русско-норвежский пиджин (руссенорск). Русско-китайский пиджин 

(кяхтинский). Таймырский пиджин («говорка»).  
13. Пиджины, возникшие при участии английского языка или на основе 

англоязычного пиджина. Социальные и исторические условия их 
формирования. Краткая языковая характеристика. Камерунский пиджин.  

14. Пиджины, возникшие на французской, португальской, испанской, 
датской, арабской и других основах. Социальные и исторические условия их 
формирования. 

Тема 4. Возникновение креольских языков и их типологизация. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Креолизация как процесс. Происхождение термина «креол». 

Определение креольского языка. 
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2. Нативизация пиджина как один из путей развития креольских языков 
с широкой функциональной валентностью и нормированной структурой. 
Языковые изменения и креолизация.  

3. Гипотезы о происхождении креольских языков.  
4. Социальный статус креольских языков и их функциональная 

спецификация.  

5. Cтруктурные особенности креольского языка. Прототипические 
черты креольских языков.  

6. Особенности фонологической системы.  
7. Особенности лексико-семантической системы.  
8. Грамматикализация как процесс реструктурализации креола.  
9. Особенности синтаксиса креольских языков.  
10. Классификация креольских языков. Посткреольский континуум как 

результат взаимодействия лексификатора и креола.  
11. Декреолизация и релексификация как процессы сближения с 

целевым языком.  
12. Специфика афроамериканского варианта (AAE) английского языка.  
13. Основные креольские языки, проблемы их стандартизации и 

языковое планирование.  

14. Вопросы дивергентного развития территориальных разновидностей 
контактного языка. 

Тема 5. Образование креолизованных языков на автохтонной 
основе. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особый путь образования креолизованных языков. Отличие 

креолизованного языка от креольского. Определение креолизованного языка.  
2. Социальные и исторические условия формирования креолизованных 

языков. Способы происхождение креолизованных языков.  
3. Языковые особенности креолизованных языков и их отличие от 

языков-источников.  
4. Фонологическая, лексическая и грамматическая 

реструктурализация языка-источника.  

5. Грамматикализация языковых элементов при формировании 
видовременной системы.  

6. Реструктурализация системы именных классов и классного 
согласования. Изменение видовременной системы языка-источника. 

Тема 6. Языковые союзы. Волго-Камский языковой союз. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Языковые союзы. Волго-Камский языковой союз (ВКЯС).  
2. Типы языковых контактов тюркских (башкирского, татарского, 

чувашского) и финно-угорских (марийского, удмуртского, мордовских) 
языков в Волго-Камье.  

3. Финно-угорские (марийские, удмуртские, мордовские) фонетические 
заимствования в тюркских (башкирском, татарском, чувашском) языках как 
результат ВКЯС.  
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4. Финно-угорские (марийские, удмуртские, мордовские) 
грамматические заимствования в тюркских (башкирском, татарском, 
чувашском) языках как результат ВКЯС.  

5. Финно-угорские (марийские, удмуртские, мордовские) лексические 
заимствования в тюркских (башкирском, татарском, чувашском) языках как 
результат ВКЯС.  

6. Тюркские (башкирское, татарское, чувашское) влияние на финно-

угорские (марийские, удмуртские, мордовские) языки на фонетическом 
уровне  как результат ВКЯС.  

7. Тюркские (башкирское, татарское, чувашское) влияние на финно-

угорские (марийские, удмуртские, мордовские) языки на грамматическом 
уровне как результат ВКЯС.  

8. Тюркские (башкирское, татарское, чувашское) влияние на финно-

угорские (марийские, удмуртские, мордовские) языки на фонетическом 
уровне как результат ВКЯС.  

9. Результаты многовекового взаимодействия тюркских (башкирского, 
татарского, чувашского) и финно-угорских (марийского, удмуртского, 
мордовских) языков в Волго-Камье в материальной и духовной культурах. 

10. Роль русского языка в формировании ВКЯС. 
 

 6.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная 
тематика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам 
СРС). 

К типовым заданиям для СРС относятся: 
 работа с научно-педагогическими текстами (на основе технологий 

развития умений критического мышления; реферирования, аннотирования, 
рецензирования и др.); 

 анализ результатов выполненных исследований по 
рассматриваемым проблемам (по индивидуальному выбору студента); 

 участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др. 
 выполнение рефератов проблемного или аналитико-оценочного 

характера.  
 реферирование источников по тематике учебного курса; 
 сравнительный анализ трактовок сущности методологических 

подходов в различных источниках. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вид самостоя-

тельной работы 

Задание Кол-во 
часов 

Форма контроля 

1. Проблемы теории языковых контактов и история изучения 

контактных языков 
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Работа с 
научными 
текстами 

Кластер понятий и 
категорий по одному из 
структурных блоков 
содержания дисциплины 

6 Кластер 

Индивидуальные 
задания 

Составление 
аннотированного списка 
источников  

5 Аннотиров. список 

2. Языковые контакты при сохранении языка сообщества 

Работа с 
научными 

текстами  

Составление 
терминологического 
словаря  

6 Тезисы, словарь 

Индивидуальные 
задания 

 

Сравнительная таблица 
по  методологическим 
подходам  

5 Таблица 

3. Усиление различий между контактирующими языковыми 
образованиями в направлении смены языка 

Работа с    
учебной 
литературой, 
научно-

методическими 
материалами 

Сравнительный анализ 
парадигм науки 

6 

 

Схема-конспект 

Индивидуальные 
задания 

Составление 
терминологического 
словаря 

5 Словарь  

4. Смешение языков и образование смешанных языков 

Работа с 
научной и 
учебной  

Научно-

исследовательская и 
образовательная 
деятельность (НИД). 

4 конспект 

 

Индивидуальные 
задания 

 

Выбор и презентация 
одной из проблем 
лингвистической 
контактологии (на выбор 
студента) 

4 

 

Презентация  

Работа с    
учебной 
литературой, 
научно-

методическими 
материалами 

Сравнительный анализ 
парадигм науки 

2 

 

Схема-конспект 

Индивидуальные 
задания 

Составление 
терминологического 
словаря 

2 Словарь  
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5. Возникновение пиджинов и их типологизация 

Работа с 
научной и 
учебной  

Научно-

исследовательская и 
образовательная 
деятельность (НИД). 

4 Конспект 

 

Индивидуальные 
задания 

 

Выбор и презентация 
одной из проблем 
лингвистической 
контактологии (на выбор 
студента) 

4 

 

Презентация  

Работа с    
учебной 
литературой, 
научно-
методическими 
материалами 

Сравнительный анализ 
парадигм науки 

2 

 

Схема-конспект 

Индивидуальные 
задания 

Составление 
терминологического 
словаря 

2 Словарь  

6. Возникновение креольских языков и их типологизация 

Работа с 
научной и 
учебной  

Научно-

исследовательскую и 
образовательную 
деятельность (НИД). 

4 Конспект 

 

Индивидуальные 
задания 

 

Выбор и презентация 
одной из проблем 
лингвистической 
контактологии (на выбор 
студента) 

4 

 

Презентация  

Индивидуальные 
задания 

Составление 
терминологического 
словаря 

2 Словарь  

7. Образование креолизованных языков на автохтонной основе  

Работа с 
научной и 
учебной  

Научно-

исследовательскую и 
образовательную 
деятельность (НИД). 

8 Конспект 

 

Индивидуальные 
задания 

 

Составление 
терминологического 
словаря 

2 Словарь  

8. Языковые союза. Волго-Камский языковой союз 

Работа с 
научной и 
учебной  

Научно-

исследовательскую и 
образовательную 

8 Конспект, статья 
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деятельность (НИД). 
Индивидуальные 
задания 

 

Составление 
терминологического 
словаря 

4 Словарь  

 

Вопросы для самоподготовки и самоконтроля 

Тема 1 

1.Что такое языковой контакт и контактный язык?  
1. Что происходит при контакте языков? 
2. Влияют ли языковые контакты на эволюцию языка?  
3. В чем состоит процесс языковых контактов по Л.В. Щербе?  

4. Какие известны типы языковых контактов?  
5. Какие известны формы существования контактных языков? 

6. О каких контактных ситуациях можно говорить при языковом 
взаимодействии?  

7. В каком направлении типологически изменяются контактирующие 
языки? 

8. На каких уровнях следует рассматривать процесс контактов языков, 
чтобы увидеть, как они изменяются?  

9.  К каким проблемам сводится в основном круг идей, обсуждаемых в 
теории языковых контактов? 

10.  В каких социальных группах происходят языковые контакты? 

11.  Какой язык влияет в большей степени при языковом контакте? 

12.  Является ли языковой контакт такой особенностью креольских 
смешанных языков, которая делает их отличными в эволюционном 
отношении от других естественных языков? 

13.  Не являются ли контакты между идиолектами не столько 
ответственными за внутренние языковые изменения,  сколько за внешние.  

14.  Каковы основные результаты языковых контактов? 

15.  Какое определение билингвизма вы знаете?  
16.  Какие бывают типы билингвизма? 

17.  Почему редки сбалансированные языковые ситуации при 
двуязычии? 

18.  В каких случаях меняется соотношение языков? 

19.  В каких аспектах изучается билингвизм? 

20.  Какова суть гипотез «двойного хранения», «тройного хранения» 
лексикона билингва?  

21.  Какие факторы влияют на тип билингвизма?   
22.  Влияет ли владение 2-мя языками на межполушарную 

асимметрию? 

23.  Что означает термин «диглоссия» и какова ее характеристика? 

24.  Какие можно назвать типы диглоссии?  

25.  Может ли лингвистическая общность быть маркирована 
одновременно и  

билингвизмом, и диглоссией? 
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26.  Какие существуют основания для рассмотрения языковых 
контактов в психо- и нейролингвистическом контексте? 

27.  Можно ли выделить основные этапы изучения контактных языков и 
с именами  каких ученых это связано? 

Тема 2 

1. Какие процессы приводят к интерференции? 

2. Как можно определить интерференцию? 

3. Какие существуют типы интерференции? 

4. Каковы причины интерференции? 

5. От чего зависят глубина и объем интерференции? 

6. Что является конкретным проявлением интерференции, 
обусловленным неправильным выбором языковых средств для выражения 
мысли? 

7. Какие бывают виды интерференции и в чем они проявляются? 

8. Какие типы интерференции выделяются в области грамматических  
отношений?  

9. Какие различаются главные типы лексической интерференции? 

10.  Как можно охарактеризовать субстратную интерференцию, 
суперстратную интерференцию? 

11.  Какая разница между интерференцией в языке и речи? 

12.  В чем проявляется недоразличение и сверхразличение языковых 
единиц при интерференции?  

13.  Какие существуют типы лексических заимствований? 

14.  На какие 2 категории можно классифицировать лексические 
контактные явления?  

15.  Какие существуют тематические сферы заимствованной лексики? 

16.  Какие существуют уровни заимствований начиная от маргинальных 
контактов до очень интенсивных контактов исходя из теории Томасон и 
Кауфман?  

17.  Какие заимствования наиболее часты при взаимодействии языков? 
18.  Что можно сказать о факторах, влияющих на проникновение 

лексических заимствований? 

19.  Каким образом лексические заимствования влияют на фонологию и 
морфологию языка-реципиента? 

20.  Какие новые грамматические категории могут появиться в языке- 

реципиенте под влиянием контактного языка? 

21.  Что можно сказать об адаптации заимствований в контактном 
языке-реципиенте? 

22.  Чем можно объяснить увеличение заимствований из французского 
в среднеанглийский в ситуации языкового контакта в XIV-XV вв.?  

23.  Чем отличается заимствование от  вкрапления? 

24.  Отмечаются ли грамматические заимствования в ситуации 
языкового контакта? 

Тема 3  
1. В чем заключается сущность дифференциации и дивергенции? 
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2.  Что является причиной распада при дифференциации? 

3.  Что является логическим завершением процесса расхождения 
между диалектами? 

4.  Как можно представить схему дивергентного развития языков? 

5.  Как определяется языковой сдвиг? 

6.  В каких аспектах рассматривает языковой сдвиг У. Вайнрайх? 

7.  В какой ситуации можно говорить о частичном сдвиге? 

8.  Какие факторы (типы мотиваций) способствуют языковому сдвигу? 

9.  Что такое языковая лояльность и какая существует корреляция 
между языковой лояльностью и языковым сдвигом? 

10.  Как понимать, что коды и субкоды, составляющие социально- 

коммуникативную систему, функционально распределены? 

11.  Что такое кодовое переключение и отчего оно происходит? 

12.  Какое значение имеют ролевые отношения говорящих и их 
социальный статус при переключении кода? 

13.  Есть ли разница между переключением кода и сменой кода? 

14.  Существует ли корреляция между языковыми контактами и 
языковыми изменениями, с одной стороны, и языковой деградацией и 
смертью языка – с другой? 

15.  Можно ли говорить о различной степени и разновременной 
деградации уровней языка?  

16.  Ведет ли экстенсивное заимствование и изменение 
функционального распределения исконного языка (смена доменов) к 
языковой смерти?   

17.  Какие распространены формы существования контактных языков, 
прошедших частичную реструктурализацию?   

18.  Какие процессы лежат в основе частичной реструктурализации и в 
какой степени они характеризуют формирование полукреолов, креолоидов, 
койнезированных вариантов, интерязыков, местных вариантов, полуязычных 
форм? 

19.  Как называют результирующий идиом, если неизвестно, имеем ли 
мы дело со сближением креола с лексификатором или изменением нормы 
под влиянием креола?  

Тема 4 

1. Что такое конвергенция, ее виды и каковы 2 аспекта ее 
рассмотрения? 

2. Какие существуют типы диффузии?  
3. Что такое смешанный язык? Какие существуют смешанные 

языки, их типы? 

4. При каких условиях можно считать язык смешанным? 

5. Какие социальные и исторические условия лежат в основе 
формирования смешанных языков?  

6. Влияет ли процент заимствованной лексики на определение  
языка как смешанного? 

7. Влияет ли смешение кодов на возникновение смешанных языков? 
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8. Какой процент заимствованной лексики позволяет считать язык 
смешанным? 

9.  Каков механизм образования смешанных языков? 

10.  Происходят ли грамматика и лексика смешанного языка из 
одного источника? 

11.  Происходит ли лексика смешанного языка из одного или 
нескольких источников? 

12.  Могут ли носители смешанного языка говорить на языках-

источниках, из которых произошла лексика и грамматика смешанного языка? 

13.  Существуют ли предпочтения в выборе языка матери или отца 
при смешанных браках для заимствования грамматики смешанного языка? 

14.  Упрощается ли грамматическая структура смешанного языка по 
сравнению с источником? 

15.  Каковы структурные черты, отличающие смешанный язык 
мичиф от других смешанных языков? 

16.  Есть ли структурные черты, которые  отличают смешанный язык 
Anglo-Romani от других смешанных языков? 

17.  Каковы структурные черты, отличающие язык алеутов о. Мед-
ный от других смешанных языков? 

Тема 5 

1. Как называется элементарный контактный язык в специальной 
литературе? 

2. К какой межэтнической коммуникативной системе прибегают 
при контактах носители генетически далеких друг от друга языков?  

3. Что такое пиджин и какова этимология этого слова? 

4. Как называется в креолистике язык, к которому восходит 
большая часть лексики пиджина? 

5. Как можно охарактеризовать препиджин в коммуникативном 
отношении? 

6. В какой ситуации возникает препиджин? 
7. Какой фактор является основополагающим при возникновении 

контактного языка (препиджина, пиджина)? 

8. В каких контактных ситуациях контактный язык не образуется? 

9. Как называется процесс формирования пиджина в структурном 
отношении? 

10.  Во что группируются препиджинные идиолекты у лиц с одним 
родным языком?  

11.  Что является результатом взаимного сближения этнолектов?  
12.  Чем определяется направление сближения этнолектов?    
13.  Каково функциональное назначение пиджина и какую 

тематическую коммуникацию он обслуживает на ранних ступенях 
эволюции? 

14.  Является ли пиджин результатом естественного исторического 
развития языка? 

15.  Является ли пиджин генетической или ареально-типологической 
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категорией? 

16.  К какому типу языка тяготеет пиджин?  

17.  Какой менее специализированный пиджин вы знаете и какова 
его лексическая база?  

18.  В каких случаях морфология пиджинов может быть достаточно 
выражена? О каком пиджине может идти речь? 

19.  Есть ли принципиальные отличия между пиджинами, 
возникшими при участии русского языка, и другими пиджинами? 

20.  Какова роль европейской колониальной экспансии в расширении 
функций пиджинов? 

21.  Почему в XIX в., когда Германия захватила такие страны, как 
Того, Камерун, пиджин там не образовался?  

22.  Почему при колонизации англичанами Индии пиджин не 
получил дальнейшего развития?  

23.  Почему исчезают контактные варианты «недоусвоенного» 
(ломаного) языка, не превращаясь в пиджин?  

24.  Какой пиджин распространился на о-вах Океании с начала XIX 

в. и что послужило его дивергентному развитию?  
25.  Можно ли найти сходство или различие в развитии пиджинов 

Карибского бассейна и Меланезии? 

26. В какой ситуации две этнические группы могли пользоваться 
собственным пиджином? 

27.  Может ли расширяться семантика слова при пиджинизации?  

28.  Когда появляется возможность стабилизации пиджина? 
29.  Какие существуют типы пиджинов?  
30.  Какое количество языков-лексификаторов может быть у пиджина? 

31.  Как можно охарактеризовать пиджины по характеру их лексико-

грамматической системы? 

32.  Как называется форма пиджина, если, не являясь родным почти ни 
для кого, он становится основным языком общения? 

33.  Может ли контактный язык вытеснить этнический язык и в каких 
условиях это происходит?    

Тема 6  
1. В какой ситуации происходит процесс креолизации пиджина?  

2. В каких социальных условиях могут креолизоваться пиджины? 

3. Что такое креольский язык и какова классификация креольских 
языков?  

4. Каковы основные подходы, используемые в гипотезах 
относительно   происхождения пиджинов и креольских языков? 

5. Какова роль европейских языков в формировании креольских 
языков и какие существуют теории их формирования?  

6. Какова роль автохтонных языков в формировании креолов?  
7. В чем суть градуалистских гипотез?  
8. Какова суть универсалистских гипотез и комплементарной 

гипотезы происхождения креола?    
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9. Какие выделяются три типа ситуаций формирования креольских 
языков?  

10.  Как появилось понятие языкового континуума и что такое 
посткреольский континуум? 

11.  Как расширение функций креольского языка влияет на его 
структуру? 

12.  Есть ли разница в структуре креольских языков, 
сформировавшихся в   

      разных социальных условиях?   
13.  Какова роль грамматикализации в реструктурализации 

креольского языка? 

14.  Каковы структурные черты креольского языка в области 
фонологии и грамматики?  

15.  Если креолы образовались на базе африканского субстрата, то 
один ли это субстратный язык? 

16.  Участвовали ли носители лексификатора в стандартизации 
креола? 

17.  Какова роль нативизации в становлении креольского языка? 
18.  Как соотносятся между собой языковые изменения и 

креолизация?  

19.  Как (в типичном случае) диахронически соотносятся жаргон, 
пиджин и креольский язык? 

20.  Как можно охарактеризовать процессы декреолизации и 
релексификации? 

21.  В чем состоят структурные отличия между пиджинами и 
креольскими языками? 

22.  В чем состоит специфика афро-американского английского 
(AAE), распространенного в США, и с какими процессами связано его 
формирование? 

23.  Что можно сказать о формировании ААЕ в социально-
историческом плане? 

24.  На какие структурные особенности следует указать при 
характеристике ААЕ  как контактного языка? 

25.  По каким параметрам можно охарактеризовать а) атлантические 
креольские языки на английской основе и б) тихоокеанские креольские языки 
на английской основе?  

26.  Каковы социальные и исторические условия формирования 
атлантических и тихоокеанских креолов? 

Тема 7 

1. Что такое креолизованный язык и каковы особенности его 
формирования? 

2. Какое существует отличие между креольским языком и 
креолизованным языком? 

3. Какие структурные черты отличают креолизованный язык на базе 
автохтонного языка изолирующего типа от языка-источника?  
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4. Какие структурные черты отличают креолизованный язык на базе 
языка банту?  

5. Каковы социальные и исторические условия формирования 
креолизованных языков? 

6. Какие проблемы создают контактные языки для 
компаративистики? 

Тема 8 

1) Языковые союзы. Волго-Камский языковой союз (ВКЯС). 
Б.А.Серебренников о ВКЯС. Современные ученые о ВКЯС.  

2) ВКЯС - результат многовекового взаимодействия тюркских 
(башкирского, татарского, чувашского) и финно-угорских (марийского, 
удмуртского, мордовских) языков в Волго-Камье.  

3) Типы языковых контактов тюркских (башкирского, татарского, 
чувашского) и финно-угорских (марийского, удмуртского, мордовских) 
языков в Волго-Камье.  

4) Финно-угорские (марийские, удмуртские, мордовские) фонетические 
заимствования в тюркских (башкирском, татарском, чувашском) языках как 
результат ВКЯС.  

5) Финно-угорские (марийские, удмуртские, мордовские) 
грамматические заимствования в тюркских (башкирском, татарском, 
чувашском) языках как результат Волго-Камского языкового союза.  

6) Финно-угорские (марийские, удмуртские, мордовские) лексические 
заимствования в тюркских (башкирском, татарском, чувашском) языках как 
результат ВКЯС. 

7) Тюркские (башкирское, татарское, чувашское) влияние на  финно-

угорские (марийские, удмуртские, мордовские) языки на фонетическом 
уровне как результат ВКЯС. 

8) Тюркские (башкирское, татарское, чувашское) влияние на финно-

угорские (марийские, удмуртские, мордовские) языки на грамматическом 
уровне как результат ВКЯС.  

9) Тюркские (башкирское, татарское, чувашское) влияние на финно-

угорские (марийские, удмуртские, мордовские) языки на фонетическом 
уровне как результат ВКЯС.  

10) Результаты взаимовлияния многовекового взаимодействия 
тюркских (башкирского, татарского, чувашского) и финно-угорских 
(марийского, удмуртского, мордовских) языков в Волго-Камье в 
материальной и духовной культурах.  

11) Роль русского языка в формировании ВКЯС. 
 

Примерная тематика докладов и рефератов 

1. Ситуации языковых контактов и их результирующая 
составляющая. 

2. Языковые контакты и языковая эволюция.  
3. Билингвизм как результат языковых контактов. 
4. Контактные языки и психо- и нейролингвистика. 
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5. Контактные языки и проблема генетической принадлежности. 
6. Формирование языковых союзов. 
7. Лексические заимствования в ситуации языкового контакта. 
8. Грамматические заимствования в ситуации языкового контакта. 
9. Лингвистические особенности камерунского пиджина. 
10.  Лингвистические особенности языка ток-писин. 
11.  Лингвистические особенности языка фанагало (фанакало). 
12.  Лингвистические особенности языка бислама. 
13.  Лингвистические особенности языка санго. 
14.  Лингвистические особенности бантуского языка лингала. 
15.  Лингвистические особенности бантуского языка мунукутуба 

(киконго). 
16.  Лингвистические особенности языка крио. 
17.  Лингвистические особенности русско-норвежского пиджина.  
18.  Лингвистические особенности русско-китайского пиджина.  
19.  Лингвистическая специфика языка алеутов о. Медный. 
20.  Характеристика лексического состава англоязычных пиджинов и 

креольских языков. 
21.  Выражение грамматических значений в пиджинах на русской 

основе. 
22.  Соотношение лексики и грамматики в пиджинах на русской 

основе. 
23.  Проблема языковых контактов в работах Л.В. Щербы. 
24.  Смешанные языки и проблема языкового сдвига. 
25.  Об основаниях классификации пиджинов и креольских языков.  
26.  Место работ о языковых  контактах в лингвистическом наследии 

X. Шухардта. 
27.  Переключение кодов и смешанные языки: проблема 

взаимосвязи. 
28.  Пиджины и креольские языки в работах христианских 

миссионеров XVIII-XIX вв. 
29.  Социальный статус и лингвистические особенности афро-

американского английского. 
30.  Биологическая программа как гипотеза происхождения 

креольских языков. 
31.  Влияние социальных факторов на развитие пиджинов и 

креольских языков. 
32.  Социальная обусловленность языкового варьирования при 

пиджинизации и креолизации. 
33.  Креольские языки как государственные языки: проблемы 

языкового планирования. 
34.  Проблема стандартизации креольских языков. 
35.  Можно ли считать английский язык контактным языком? 

36.  Пиджины, возникшие без участия европейских языков. 
37. Понятия «релексификация» и «декреолизация»в работах по 
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контактным  языкам. 
38.  Соотношение диалектов английского языка и пиджинов на 

английской основе. 
39.  Проблема выделения смешанных языков. 
40.  Финно-угорские (марийские, удмуртские, мордовские) 

фонетические заимствования в тюркских (башкирском, татарском, 
чувашском) языках как результат ВКЯС.  

41.  Финно-угорские (марийские, удмуртские, мордовские) 
грамматические заимствования в тюркских (башкирском, татарском, 
чувашском) языках как результат ВКЯС.  

42.  Финно-угорские (марийские, удмуртские, мордовские) лексические 
заимствования в тюркских (башкирском, татарском, чувашском) языках как 
результат ВКЯС. 

43.  Тюркские (башкирское, татарское, чувашское) влияние на финно-

угорские (марийские, удмуртские, мордовские) языки на фонетическом 
уровне как результат ВКЯС. 

44.  Тюркские (башкирское, татарское, чувашское) влияние на финно-

угорские (марийские, удмуртские, мордовские) языки на грамматическом 
уровне как результат ВКЯС.  

45.  Тюркские (башкирское, татарское, чувашское) влияние на финно-

угорские (марийские, удмуртские, мордовские) языки на фонетическом 
уровне как результат ВКЯС.  

46.  Результаты взаимовлияния многовекового взаимодействия 
тюркских (башкирского, татарского, чувашского) и финно-угорских 
(марийского, удмуртского, мордовских) языков в Волго-Камье в 
материальной и духовной культурах. Роль русского языка в формировании 
ВКЯС. 

 

Критерии оценивания СРС магистрантов: 

Выше достаточного уровня: 5 баллов 
1. Своевременная сдача задания. 
2. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. 

Работа выполнена аккуратно, имеет эстетический вид. 
3. Полно и точно раскрыто содержания задания. 
4. Содержание задания выстроено в четкой логической 

последовательности. 
5. Работа носит творческий характер, присутствует 

самостоятельный взгляд на проблему.  
Достаточный уровень: 3- 4 балла 

1. Своевременная сдача задания. 
2. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. 
3. Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в 

формулировках, определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной 
системы. 

4. Присутствует логика в изложении материала. 
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5. Присутствуют элементы творчества, способность к 
самостоятельному видению проблемы ограничено. 

Ниже достаточного уровня: 1-2 балла 

1. Несвоевременная сдача задания. 
2. В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым 

требованиям. 
3. Фрагментарное раскрытие содержания темы. 
4. В содержании материала отсутствует логика изложения. 
5. Выполнение задания носит репродуктивный характер. 
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: 
Багана Ж., Хапилина С.В. Контактная лингвистика. Взаимодействие 

языков и билингвизм. - М.: Флинта, 2010. - 160 с. 
Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. - М.: Аспект Пресс, 2000.  
 

б) дополнительная литература  
Гарипов Т.М. Процессы языкового взаимодействия в Башкирии // 

Языковые контакты в Башкирии. – Уфа: БГУ, 1972. – С. 19-58. 

Дьячков М.В. Специфика процессов пиджинизации и креолизации 
языков // Вопросы языкознания. – 1988. – № 5. – С. 122-132. 

Дьячков М.В. Язык крио. - М.: Наука, 1981. 
Дьячков М.В., Леонтьев А.А., Торсуева Е.И. Язык ток-писин. - М.: 

Наука, 1981. 
Жлуктенко Ю.А. Коментарии // Вайнрайх У. Языковые контакты. 

Состояние и проблемы исследования. – Киев: КГУ, 1979. – С. 211-218.  
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Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. – М.: Изд-во Москов. 
ун-та., 1962. – 384 с. 

Ильяшенко Т.П. Языковые контакты. – М.: Наука, 1970. – 204 с. 
Карлинский А.Е. Основы теории взаимодействия языков и проблема  
Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. – М.: 

Наука, 1968. – 208 с. 
Крысин Л.П. О причинах лексического заимствования // Русский язык в 

школе. – 1965. – № 3. – С. 11-15. 

Розенцвейг В.Ю. О языковых контактах // Вопросы языкознания. – 

1963. – № 1. – С. 57-66. 

Серебренников Б.А. О взаимодействии языков (Проблема языкового 
субстрата) // Вопросы языкознания. – 1955. – № 1. – С.7-25. 

Хабиров В. П. Введение в контактную лингвистику: Учебная 
программа. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т., 2012. – 38 с. 

 

в) 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. 

 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы, интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru  

http://www.garant.ru  

http://fgosvo.ru 

Интернет-ресурсы: 
http://privatewww.essex.ac.uk/~patrickp/ 

http://www.ling.su.se/Creole/ 

http://www.sil.org/ethnologue/special.html 

http://privatewww.essex.ac.uk/~patrickp/JCtexts.html 

http://privatewww.essex.ac.uk/~patrickp/links.html#PCs 

http://privatewww.essex.ac.uk/~patrickp/AAVE.html 

http://privatewww.essex.ac.uk/~patrickp/ 

http://www.uni-siegen.de/~engspra/ 

http://www.pca.uni-siegen.de/ 

http://www.Radio Australia Tok Pisin Insait Long Nius Archive.htm 

http://www.Radio Australia Tok Pisin Insait Long Nuis Archive.htm 

http://www.ling.su.se/Creole/links-gen.html 
http://www.ling.su.se/Creole/CreoLIST/1_398.html 

http://www.ling.su.se/Creole/CreoLIST/Postings.html 
http://listserv.linguistlist.org/archives/creolist.html 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://privatewww.essex.ac.uk/~patrickp/
http://www.ling.su.se/Creole/
http://www.sil.org/ethnologue/special.html
http://privatewww.essex.ac.uk/~patrickp/JCtexts.html
http://privatewww.essex.ac.uk/~patrickp/links.html#PCs
http://privatewww.essex.ac.uk/~patrickp/AAVE.html
http://privatewww.essex.ac.uk/~patrickp/
http://www.uni-siegen.de/~engspra/
http://www.pca.uni-siegen.de/
http://www.radio/
http://www.ling.su.se/Creole/CreoLIST/1_398.html
http://www.ling.su.se/Creole/CreoLIST/Postings.html
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http://www.ling.su.se/Creole 

http://linguistlist.org/pers/pers-html/2819.html 

http://www.ling.su.se/Creole/Archive/Tok_Pisin-Speech.html 

http://www.wbtc.org/ 

http://www-nw.uni-regensburg.de/~.miu20085.anglistik.sprachlit.uni-

regensburg.de/ 

 

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

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой. Каб. 316. 
Интерактивная доска SMART BOARD в комплекте (SMART V30 Projector 

Limited Equipment Warranty 480 iv2 M680 iv2) = Интерактивная доска 

SMART BOARD, проектора SMART). Каб. 314. Абонентский терминал Тип 1 
Avaya Scopia XT7100. Серевер управления видеоконференций, регистрации 
мобильных пользователей, ПК, программный клиент для ПК и мобильных 
устройств Fujitsu. Дисплей Samsung SMD-LCD-DC-55E (LH55DCEPLGC/CI). 

Каб. 311. Интерактивная доска в комплекте (Beng DLP HDMI 3-D USB 
Desplay). ТВ Samsung. Компьютер Компьютер Pentium E2180 в комплекте 
(Pentium (R) Dual-Core CPU E5700@3/00GHz/4,00 Gb, 64-разрядная 
опер.система, Монитор ЛОС) – 4 шт. 

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 курса «Современная лингвистическая карта мира» 

составлена для реализации магистерской программы по направлению 

http://www-nw.uni-regensburg.de/~.miu20085.anglistik.sprachlit.uni-
http://www-nw.uni-regensburg.de/~.miu20085.anglistik.sprachlit.uni-
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44.04.01. Педагогическое образование (уровень магистратуры) 
направленность (профиль) «Родной язык и литература в полилингвальной 
среде» в ИФОМК БГПУ им. М.Акмуллы в соответствии с ФГОС ВО 3++. В 
основу данной программы легли материалы учебной программы «Введение в 
контактную лингвистику» В.П. Хабирова (УрГУ, 2012). 

Исследование языковых контактов представляет собой одну из 
приоритетных тем в современной лингвистике. Языки, вступающие в 
контактные отношения, называются контактными языками, а раздел 
лингвистики, исследующий эти отношения, – контактной лингвистикой или 
лингвистической контактологией. Контактная лингвистика, как 
представляется, занимается исследованием пиджинов и креольских языков, 
также такими языковыми процессами, результирующим действием которых 
являются более или менее радикальные изменения в языковой системе 
контактного языка. К таковым можно отнести процесс заимствования, 
интерференцию, конвергенцию, диффузию, языковой сдвиг, смешение и 
переключение кода, а также образование языковых союзов и смешанных 
языков в ситуации билингвизма. Специфика языковых контактов в основном 
обусловлена социальными условиями, являющимися причиной их 
возникновения. Исходя из этого, контактная лингвистика входит как 
составная часть в социолингвистику, изучающую социальную 
обусловленность языка. Несмотря на то, что данный курс является 
элементарным, пропедевтическим, он, тем не менее, ставит своей целью 
познакомить магистров с такими вопросами, как: 

что собой представляет контактная лингвистика в современном 
языкознании;  

каков вклад в лингвистическое знание данного раздела лингвистики;  
каковы главные достижения языковедов, работающих в области 

контактной лингвистики; 

каковы основные положения Волго-Камского языкового союза и 
особенности этого союза, отразившихся в языках, входящих в него.  

Цель курса - дать достаточно фундаментальные, но доступные для 
усвоения студентов сведения о языковых контактах и языковых изменениях, 
их результирующих действиях, о возможных следствиях языковых и 
этнических контактов, о возможностях и условиях образования в результате 
языковых контактов новых языков, о деградации языка и смерти языка. 
Функционирование языка во время языкового контакта, его особенности в 
лингвистическом плане также лежат в сфере интересов контактной 
лингвистики, как и то, разделяют ли все новые контактные языки – пиджины, 
креолы и др. – структурные черты из-за своего недавнего происхождения или 
это связано с языковыми изменениями. Следующей целью данного курса 
является знакомство с основными сведениями о языковых союзах. 

Задачи курса - дать достаточно широкий теоретический фон, 
обеспечивающий понимание основных положений теории языковых 
контактов, явлений языковых контактов, ведущих к различным изменениям в 
структуре языка и к изменениям его функционального статуса, обучить 



 30 

корректно пользоваться терминологией, а также раскрыть механизм создания 
новых языков, могущих показать степень эволюции языка не за тысячелетие, 
как в случае с крупными мировыми языками, а за достаточно короткий 
период.  

Учебный процесс предусматривает лекционный курс, практические 
занятия, а также самостоятельную работу, предполагающую знакомство 
студентов с научно-методической литературой. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть 
использование разнообразных организационных форм и методов обучения, 
основанных на активизации познавательной деятельности студентов, их 
самостоятельности, а также  связи теории и практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические 
вопросы, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических 
и технологических подходов к рассматриваемым проблемам 
лингвистических контактов и основные пути их решения. Они призваны 
пробудить интерес магистров к научной и профессиональной деятельности, к 
возможностям реализации собственных творческих способностей.   

Практические занятия направлены преимущественно на формирование 
лингвистических знаний, на отработку общелингвистических умений, 
овладение элементами анализа контактных явлений и процессов в области 
языка. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют 
целью разработку собственного видения, подхода к решению 
лингвистических и социальных проблем в области языковых контактов. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 
способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, 
направленные на отработку практических умений и решение задач 
самообразования.  

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по 
анализу учебной литературы с целью знакомства с актуальными проблемами 
лингвистической контактологии.  

Изучение данной дисциплины создает теоретическую основу для 
последующего усвоения последующих дисциплин, связанных 
социолингвистикой.  

В рамках курса могут быть предусмотрены встречи с представителями 
государственных и общественных организаций, мастер-классы политиков и 
специалистов в области языкового строительства.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
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 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

В ходе текущей аттестации для оценки результатов освоения 
магистрантами курса «Современная лингвистическая карта мира» 
используются устные и письменные формы аттестации: 

 контрольные и проверочные работы с вопросами 
репродуктивного, дискуссионного и исследовательского характера; 

 тесты; 
 терминологические диктанты; 
 задания на сравнительный анализ идей, позиций, концепций, 

предложенных в разных учебных пособиях, научных источниках, разными 
авторами; 

 проверка составленных схем, таблиц и карт; 
 реферативные обзоры и др. 
Итоговая аттестация студентов по курсу предполагает зачет (1 курс), 

зачет с оценкой (2 курс), экзамен (3 курс), которые могут проводиться как 
традиционно, по контрольным вопросам для собеседования, так и в форме 
тестов, позволяющих студенту проявить знания содержания курса, а 
преподавателю выявить и оценить уровень знаний студента. Предполагается 
возможность накопительной системы оценивания по технологической карте. 
Накопительная система позволяет выявить динамику формирования и 
развития профессиональных компетенций. Использование балльно-

рейтинговой системы оценки достижений позволяет оценить 
индивидуальную динамику формирования профессиональной 
компетентности магистра.  

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Языковые контакты как основной фактор языковой эволюции. 
2. Лингвистический, социолингвистический и психолингвистический 

аспекты изменений контактирующих языков. 
3. Типы ситуаций языковых контактов.  
4. История изучения контактных языков и основные работы по 

контактной лингвистике.  

5. К каким проблемам сводится в основном круг идей, обсуждаемых в 
теории языковых контактов? 

6. Какие основные результаты языковых контактов? 
7. Языковые контакты и билингвизм. 
8. Что означает термин «диглоссия» и какова ее характеристика? 

9. Языковые контакты как условие возникновения интерференции. 
Типы интерференции.  

10.  Роль ареально-хронологических компонентов – субстрата, 
суперстрата и адстрата – при интерференции.  

11.  Языковой союз как результат длительного контактного развития. 
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12. Фонетическая (фонологическая) интерференция. Влияние 
близости    

 фонологических систем контактирующих языков.  
13. Лексическаинтерференция. Семантические сдвиги и 

семантические переносы лексического значения слова.  

14.  Уровни заимствований, начиная от маргинальных контактов до 
очень интенсивных контактов (теория Томасон и Кауфман).  

15. Классификация лексических заимствований (лексических 
контактных явлений) по категориям. 

16.  Адаптация заимствований: фонетическая (фонологическая), 
грамматическая, семантическая.  

17.  Появление новых грамматических категорий в языке реципиенте 
под влиянием контактного языка. 

18.  Языковой сдвиг как социолингвистический процесс.  
19.  Переключение и смешение кодов в процессе речевого общения.  
20.  Влияние коммуникативно-прагматических факторов и социально- 

психологических детерминантов при переключении кода. 
21.  Формы существования контактных языков, прошедших частичную 

реструктурализацию. 
22.  Языковая деградация (изнашивание) и языковая смерть как 

результат перехода на другой язык. 
23.  Смерть языка как результирующее действие культурного 

прессинга.   
24.  Понятие конвергенции и интеграции как сближения нескольких 

языков в сторону смешения при языковых контактах. 
25.  Типы ситуаций языковых контактов при образовании смешанных 

языков. Определение смешанного языка.  
26.  Механизм образования смешанных языков и их примеры.  
27.  Социальные и исторические условия формирования некоторых 

смешанных языков. Краткая языковая характеристика.  
28.  Характеристика прототипического пиджина. 
29.  Пиджинизация языка как социолингвистический процесс. 
30.  Понятие континуума. Основная схема контактного континуума. 
31.  Диагностические черты пиджина и определение пиджина.   
32.  Препиджинные идиолекты и этнолекты – способы существования 

препиджина. 
33.  Стабилизация пиджина – переход от препиджина к пиджину.  

34.  Типы пиджинов. Классификация пиджинов в зависимости от их 
происхождения. 

35.  Универсальные и специфичные черты в различных пиджинах. 
36.  Редуцирование морфологической системы языка и словарного 

состава при формировании пиджина. 
37.  Изменение семантики слова при пиджинизации по сравнению с 

языком-лексификатором. 
38.  Эволюция стабилизировавшегося пиджина. Расширенный пиджин. 
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39.  Пиджины, возникшие в результате взаимодействия русского языка 
и другого (других) языка, а также на основе русского языка.  

40.  Пиджины, возникшие при участии английского языка или на основе 
англоязычного пиджина. 

41.  Креолизация как процесс.  
42.  Формирование креолистики как самостоятельной области 

лингвистики. 
43.  Нативизация пиджина как один из путей развития креольских 

языков. 
44.  Роль реструктурализации в формировании креольского языка. 
45.  Гипотезы о происхождении креольских языков. 
46.  Креолизация без предварительной пиджинизации при 

формировании креола.  
47.  Социальный статус креольских языков и их функциональная 

спецификация. 
48.  Cтруктурные особенности креольского языка. 
49.  Грамматикализация как процесс реструктурализации креола. 
50.  Классификация креольских языков. 
51.  Посткреольский континуум. Модель описания посткреольского 

континуума. 
52.  Условия возникновения и развитие постконтактного континуума. 
53.  Специфика афроамериканского варианта (AAE) английского языка. 
54.  Декреолизация и релексификация как процессы сближения с 

целевым языком. 
55.  Атлантические креольские языки на английской основе, их 

специфика. 
56.  Тихоокеанские креольские языки на английской основе (включая 

Океанию) и их специфика.   
57.  Бичламар и ток-писин (неомеланезийский). Вопросы дивергентного 

развития. 
58.  Социальные и исторические условия формирования 

креолизованных языков. 
59.  Языковые особенности креолизованных языков и их отличие от 

языков-источников.  
60.  Один из пиджинов или креолов (по выбору). 
61.  Языковые союзы. Характеристика основных особенностей одного 

из языковых союзов (по выбору). 
 

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) 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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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 
(рейтинго
вая 
оценка) 

Повышен
ный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, 
решать проблему 
организации учебной 
деятельности на основе 
изученных методов 
организации 
обучающихся к 
конкурсной деятельности 

Отлично 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 

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  
(достаточ
ный) 

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
творитель
но 

Менее 50  
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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., доцент, зав. кафедрой татарского языка и литературы БГПУ 

им. М. Акмуллы Насипов И.С. 
 

Эксперт: 
Э.А.Салихова, д.ф.н., профессор кафедры языковой коммуникации и 

психолингвистики УГАТУ. 

к.ф.н., доцент кафедры татарского языка и литературы БГПУ 
им. М. Акмуллы Ф.К. Фатхтдинов 

заслуженный учитель РБ, учитель татарского языка и литературы ООШ 
с. Амирово – МБОУ СОШ №2 с. Буздяк МР Буздякский район РБ 
И.Ф. Ергизова 

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 
университет им.М.Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

К.М.03.03 ОСНОВЫ  ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

Рекомендуется для  
Направление 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры)  

Направленность (профиль) Родной язык и литература в полилингвальной 
среде (с использованием дистанционных образовательных технологий) 

 

квалификация выпускника: магистр 



1. Цели изучения дисциплины заключается в формировании у 
обучающихся следующих компетенций: ПК-1 - Способен осуществлять 
научно-исследовательское сопровождение и учебно-методическое 
обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе 
профессиональных программ. 

Индикатор достижения - ПК1.1. Осуществляет научно-

исследовательскую деятельность по реализации основных и 
дополнительных, в том числе профессиональных программ; реализует 
учебно-методическое обеспечение основных и дополнительных, в том числе 
профессиональных программ; 

 

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 лингвокультурологии» относится к 
комплексному модулю «Функционирование языков в полилингвальной 
среде» учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы:  
 

ПК-1. Способен 
осуществлять 
научно-

исследовательское 
сопровождение и 
учебно-

методическое 
обеспечение 
реализации 
основных и 
дополнительных, в 
том числе 
профессиональных 
программ 

ПК1.1. 
Осуществляет 
научно-

исследовательскую 
деятельность по 
реализации 
основных и 
дополнительных, в 
том числе 
профессиональных 
программ; 
реализует учебно-

методическое 
обеспечение 
основных и 
дополнительных, в 
том числе 
профессиональных 

Знает основные понятия 
лингвокультурологии и их 
дефиниции; соотношение 
понятий язык – культура;  

Собеседование 

Умеет адаптировать знания 
в области 
лингвокультурологии для 
решения образовательных 
задач в профессиональной 
сфере преподавания 
родного языка в рамках 
основных и 
дополнительных программ; 
подбирать 
лингвокультурологический 
материал и составлять 
задания для реализации 
поставленной учебной цели 

Практикориенти
рованные 
задания 



программ; 
 

Владеет основами 
лингвокультурологическог
о анализа. 

Индивидуальное 
задание 

 

 

 

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. Лингвокультурология 

как 
междисциплинарная 
отрасль науки. 

Понятие культуры как способа 
жизнедеятельности человека. Изучение культуры 
на пересечении гуманитарных дисциплин. 
Социологический подход к изучению культуры 
(Г. Хофстеде). Взаимодействие культуры и 
цивилизации. Учение об этногенезе Л. Гумилева. 
История цивилизаций А. Дж. Тойнби. 
Системный подход к пониманию культуры. 
Культура как самоорганизующаяся система. 
Язык как способ трансляции культуры: проблема 
взаимодействия и взаимовлияния. Изучение 
культуры через язык. Понимание культуры как 
коммуникации. Лингвокультурология в системе 
гуманитарного знания, формирование 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


лингвокультурологической дисциплины в 
рамках постструктурной антропоцентрической 
парадигмы. 
 

2. Теоретические 
основы 
лингвокультурологии. 
Отечественные и 
зарубежные школы и 
направления изучения 
языка и культуры. 

Лингвокультурология как наука, цель, задачи, 
предмет изучения. Терминологический аппарат 
лингвокультурологии (ключевой концепт 
культуры, культурная универсалия, 
культурема и т. д.). Связь с другими науками. 
Направления лингвокультурологии: 
диахроническое, сопоставительное, 
сравнительное и др. Лингвокультурная 
лексикография. 
Проблема взаимоотношения языка, культуры и 
этноса в историческом аспекте. Концепция языка 
как реальности культуры, фиксированного 
взгляда культуры на мироздание (В. фон 
Гумбольдт). Концепция языка как экспонента 
культуры в австрийской школе «Wörter und 
Sachen» («Слова и вещи»). Лингвофилософские 
идеи неогумбольдтианцев об изучении культуры 
через язык. Язык как фактор формирования 
культурного кода в концепции К. Леви-Стросса, 
Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни. Теория 
лингвистической относительности Сепира – 

Уорфа. Антропоцентризм лингвистической 
концепции Э. Бенвениста, языковые формы 
выражения «субъективности». Современные 
лингвокультурологические направления в 
языкознании (Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, 
В. Н. Телия, В. В. Воробьев и др.). 

3. Языковая личность 
как уровень 
проявления и 
формирования 
культуры. 

 Типы языковой личности в 
лингвокультурологическом аспекте. 
Социологическая типология языковой личности, 
функциональная типология (по В. Я. Проппу). 
Языковая личность в социолингвистическом 
аспекте (с точки зрения индикаторов 
социального статуса и роли). Речевой портрет. 
Проблемы лингвистической персонологии. 



Лингвистические процедуры выявления 
релевантных признаков модельной личности. 
Речевое поведение как коммуникативная 
реализация ценностной ориентации человека. 
Поведенческий аспект языковой личности. 
Невербальные средства как составляющая 
семантико-прагматического поля общения.  

4 Концепт как 
лингвоментальный 
рубрикатор и 
репрезентант 
культуры. 

Концепт как объект междисциплинарного 
изучения. Происхождение, определение понятия. 
Содержательные типы концептов (культурный, 
лингвокультурный, когнитивный, 
эмоциональный, научный). Классификации 
концептов по типу порождения, по типу 
выраженности, по составу (простые, 
многокомпонентные), по степени абстрактности, 
по сфере функционирования. Подходы к 
описанию структуры концепта. Организационно-

структурные типы концептов. Концепты – 

константы культуры: ценностный фрагмент 
языковой картины мира, репрезентированные 
концептами время, пространство, судьба, вера, 
любовь, дом и др. 
Методологические основания анализа концепта. 
Национальный характер концепта, языковые 
способы его экспликации. Специфика 
функционирования концепта в тексте. Вербально 
и невербально выраженные концепты в 
межкультурной коммуникации. Концепт как 
репрезентант концептосферы, методика 
реконструкции и описания концептосферы. 
Языковые способы формирования концепта. 
Метафора как лингвоментальный механизм 
смыслообразования. Когнитивная теория 
метафоры. Метафора как выражение специфики 
национального мировидения.  

5 Коммуникативные 
модели культуры: 
коммуникативная 
личность, языковая 

Модель диалогической коммуникации М. М. 
Бахтина. Межкультурная коммуникация как 
опосредованное общение представителей 
различных культур. Синергетический подход к 



личность, дискурс. межкультурной коммуникации. 
Функциональное направление в современной 
лингвистике как условие изучения 
деятельностной природы языка, его 
прагматического потенциала. Коммуникативно-

речевая реализация концепта. Дискурс как 
условие формирования и динамического 
развития концепта. Современные отечественные 
и зарубежные школы изучения дискурса. 
Диалогические модели реализации и жанрово-

стилевые особенности дискурса. 
Дискурс как единица исследования 
межличностного речевого общения. Речевое 
общение как единица междисциплинарных 
исследований. Лингвистические, 
психолингвистические и лингвокультурные 
универсалии в межличностном дискурсе. 
Ценностные представления и развитие 
западноевропейского межличностного дискурса. 
Методы и приемы описания коммуникативного 
поведения народа.  

6 Языковая картина 
мира: 
аксиологические 
модели в языке и 
тексте. 

Картина мира как отражение особенностей 
миропонимания носителей языка. 
Аксиологичность как основное свойство 
картины мира; проблема языковедческой 
интерпретации ценностного компонента 
национальных картин мира. 
Языковая картина мира: предмет и методы 
исследования. Языковая и речевая картина мира. 
Предмет и методы исследования речевой 
картины мира. Проблема целостности 
дискурсивной картины мира. Междискурсивное 
взаимодействие как фактор формирования 
картины мира.  

7 Лингвокультурология 
на уроках родного 
языка 

Лингвокультурология как интегративная 
дисциплина. Лингвокультурологический 
потенциал образования. 
Лингвокультурологическая компетенция 
школьника. Формирование 



лингвокультурологической компетенции на 
уроках родного языка. Разработка программ с 
учетом лингвокультуролгических компетенций 
обучающегося. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:  

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

Тема 1. Лингвокультурология как междисциплинарная отрасль науки. 
Тема 2. Теоретические основы лингвокультурологии. Отечественные и 

зарубежные школы и направления изучения языка и культуры. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия):  
Тема 1. 
Вопросы для обсуждения: 
Методология и методы лингвокультурологии 

Концептуальная и языковая картины мира 

Основные подходы к решению проблемы взаимоотношений языка и 
культуры:  

язык как отражение культуры, язык как духовная сила, моделирующая 
видение мира 

 

Тема 2. 
Вопросы для обсуждения: 
Социологическая типология языковой личности, функциональная типология 
(по В. Я. Проппу).  
Языковая личность в социолингвистическом аспекте (с точки зрения 
индикаторов социального статуса и роли).  
Речевой портрет. 
 

Тема 3. 
Вопросы для обсуждения: 
Слово и этническая принадлежность.  

Слово и художественная литература. 
Лингвокультурологический аспект фразеологии. 
 

Тема 4. 



Вопросы для обсуждения: 
Индивидуальная картина мира. Языковая личность. 
 Концептуальная картина мира, национальная картина мира и 
индивидуальная картина мира.  
Особенности проявления индивидуальной картины мира. 
Понятие языковой личности 

 

Тема 6.  

Вопросы для обсуждения: 
Лингвокультурология на уроках родного языка. 
Лингвокультурологический потенциал образования. 
Лингвокультурологическая компетенция школьника. Формирование 
лингвокультурологической компетенции на уроках родного языка. Основные 
требования к разработке программ с учетом лингвокультуролгических 
компетенций обучающегося. 
 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

Тематика  докладов. 
Доклады и эссе служат дополнительным средством активизации 
познавательной деятельности обучающегося в процессе освоения 
содержания дисциплины и разработки проблематики магистерской 
диссертации. Качество выполнения данных видов работ может повлиять на 
результаты промежуточной аттестации.  

 

1. Отражение языка в культуре и культуры в языке. Концепция В. фон 
Гумбольдта.  
2. Идеи В. фон Гумбольдта в русской лингвофилософской традиции.  
3. Фразеологизмы как «свернутые тексты» культуры.  

4. Константы культуры как отражение ментальности русского народа.  
5. Невербальные средства межкультурной коммуникации.  

6. Прецедентные феномены в массово-информационном дискурсе.  
7. Прецедентные феномены в художественном тексте.  

8. Прецедентность текста русской народной сказки (возможен 
сопоставительный аспект).  
9. Картина мира и репрезентирующие ее концепты в дискурсе массмедиа  
10. Символы в национальной культуре.  



11. Модели межличностного общения в дискурсе массмедиа (радио, 
интернет, печатные издания).  
12. Аксиология западноевропейского межличностного дискурса (на примере 
латинских, польских, английских и т.д.) пословиц.  
13. Аксиология коммуникативного поведения (русских, англичан, французов 
и т. п.).  
14. Лингвокультурологический комментарий к художественному тексту.  
15. Дискурсивная картина мира: основные направления исследования.  

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы. 
1) По разделу «Лингвокультурология как междисциплинарная отрасль 
науки»:  

-с опорой на базовые учебники определите место лингвокультурологии в 
системе гуманитарного знания, освещая следующие аспекты вопроса: (1) 
функционализм и антропоцентризм как условие формирования наук с 
междисциплинарной проблематикой; (2) взаимосвязи лингвокультурологии с 
нелингвистическими дисциплинами (этнография и этнология, 
этнопсихология, культурная антропология, философия и социология 
культуры, историческая культурология и др.); (3) специфика 
лингвокультурологии на фоне смежных областей лингвистического знания 
(психолингвистика, когнитивная лингвистика, лингвоперсонология, 
этнолингвистика, лингвофольклористика, социолингвистика, 
лингвострановедение и др.): объект, задачи, методы; оформите результаты в 
виде конспекта;  

 

2) По разделу «Теоретические основы лингвокультурологии. Отечественные 
и зарубежные школы и направления изучения языка и культуры»:  

 

-выберите 3 источника из списка лингвострановедческих и 
культурологических словарей с сайта «Грамота.ру» (URL: 
http://www.gramota.ru/slovari/types/17_8), ознакомьтесь с ними de visu, 
составьте аналитические справки, состоящие из (а) полного 
библиографического описания по ГОСТу 7.1-2003, (б) аннотации, (в) образца 
словарной статьи;  

-выберите одну из лингвокультурологических школ / направлений 
отечественного языкознания, охарактеризуйте его по предложенному плану, 
оформите в виде устного сообщения и электронной презентации; будьте 
готовы отвечать на вопросы и замечания одногруппников.  

 



Тематика сообщений  
1. Лингвокультурологические исследования на базе лингвострановедческой 
теории слова (школа Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова): содержание 
понятий «культурный фон», «рече-поведенческая тактика», 
«лингвокультурема / сапиентема», «лингвокультурное поле»; способы 
применения указанных понятий в анализе языкового материала (на 
примерах).  
2. Описание констант культуры в диахроническом аспекте (школа Ю. С. 
Степанова): авторское понимание концепта, константы; методика описание 
семантики концепта-константы; система констант русской культуры; 
подробный разбор одной из констант.  
3. Исследование культурных концептов в рамках логического анализа языка 
(школа Н. Д. Арутюновой): понимание концепта в рамках направления; 
методика его реконструкции; концептуальные поля; важнейшие культурные 
концепты, подробный разбор одного примера.  
4. Лингвокультурологический анализ фразеологии (школа В. Н. Телии): 
принципы и методика описания фразеологии в культурологическом аспекте; 
понятие культурной коннотации; результаты лингвокультурологического 
анализа русской фразеологии, представленные в «Большом 
фразеологическом словаре русского языка» (общие характеристики словаря, 
структура словарной статьи, примеры).  
5. Изучение прецедентных текстов в структуре языковой личности и 
текстовом функционировании (Ю. Н. Караулов и др.): содержание понятия 
«прецедентный текст» и смежных понятий (с примерами); роль прецедентов 
в структуре языковой личности, особенности их функционирования в текстах 
разных типах (в акцентированием возможностей формального и 
семантического преобразования);  

6. Когнитивное моделирование лингвокультурных типажей (Волгоградская 
школа): содержание понятия «лингвокультурный типаж» и смежных 
понятий; методика когнитивного моделирования лингвокультурного типажа; 
результаты применения разработанной методики (обзор исследованных 
типажей, более подробная характеристика одного из них).  

 

3) По разделу «Языковая личность как уровень проявления и формирования 
культуры»:  

-проследите эволюцию представлений о языковой личности в трудах Ю. Н. 
Караулова (от монографии «Русский язык и языковая личность» к работе 
«Лингвокультурное сознание русской языковой личности»; оформите в виде 
эссе свои соображения относительно теоретической и практической 



значимости «Русского ассоциативного словаря» и разрабатываемого Ю. Н. 
Карауловым в настоящее время т. н. «лингвокультурного когнайзера»;  

-ознакомьтесь с основным текстом и тематическим библиографическим 
списком монографии И. В. Башковой «Изучение языковой личности в 
современной российской лингвистике», охарактеризуйте выбранное 
направление лингвоперсонологических исследований с подробным разбором  
одной или группы смежных по проблематике работ; оформите свои 
разыскания в виде устного сообщения и электронной презентации; будьте 
готовы отвечать на вопросы и замечания одногруппников.  

 

4) По разделу «Концепт как лингвоментальный рубрикатор и репрезентант 
культуры»:  

-с опорой на базовую учебную литературу составьте подробные конспекты 
по темам: (1) «Понимание сущности и типология концептов в зарубежной и 
отечественной лингвистике»; (2) «Методика моделирования концепта в 
рамках различных направлений современной когнитивной лингвистики и 
лингвокультурологии: эмпирическая база, методы и приемы, способы 
представления результатов;  

 

5) По разделу «Коммуникативные модели культуры: коммуникативная 
личность, языковая личность, дискурс»:  

-изучите статью Е. Кожемякина «Дискурсный подход к изучению культуры 
(URL: http://discourseanalysis.org/ada1/st6.shtml); выберите для более 
подробной характеристики одно из направлений дискурс-анализа, оформите 
свои разыскания в виде устного сообщения и электронной презентации; 
будьте готовы отвечать на вопросы и замечания одногруппников.  

 

6) По разделу «Языковая картина мира: аксиологические модели в языке и 
тексте»:  

-ознакомьтесь с видеозаписью передачу «Литературный квартал» на тему 
«Языковая картина мира русского народа. Ключевые слова культуры», 
составьте письменное экспертное заключение, доказывающее, что 
привлекаемые авторы материалов интерпретируют национально-культурную 
специфику языковых картин мира преимущественно с позиций 
лингвострановедения; предложите вариант методической разработки по 
данной теме, позволяющий раскрыть национально-культурное своеобразие 
русской лексики и фразеологии вне прямого сопоставления с другими 
языками;  



-изучите коллективную монографию «Картины русского мира: 
пространственные модели в языке и тексте» (URL: 
http://www.twirpx.com/file/528714); подготовьте сообщение по одной из 
затронутых в работе тем:  
 

Темы сообщений 

1. Физическое и духовное пространство в дискурсе носителя традиционной 
культуры.  

2. Пространственная организация праздничного дискурса.  
3. Категория пространства и способы ее трансформации в языке (на 
материале русских глагольных префиксов).  
4. Образ пространства: далекий и близкий (этимология и история).  
5. Русский параметрический образ внешности: концепт «худой» в синхронии 
и диахронии.  
6. Пространственные аспекты метафорических характеристик времени в 
русской языковой картине мира.  
7. Пространственные метафорические модели этико-эстетической оценки.  
8. Пространственные метафоры в лингвистическом тексте.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

литература: 
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=701842.  
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5.. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие для вузов / В. А. 
Маслова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 271 с. 
(НБ ТГПУ). 

6. Маслова, В. А. Современные направления в лингвистике : учеб. пособие 
для вузов / В. А. Маслова. – М. : Академия, 2008. – 264 с. (НБ ТГПУ). 

7. Прохоров, Ю. Е. В поисках концепта / Ю. Е. Прохоров. – 3-е изд. – М. : 
Флинта : Наука, 2011. – 170 с. (НБ ТГПУ, ЭБС КнигаФонд, URL: 
http://www.knigafund.ru/books/114272). 

8. Прохоров, Ю. Е. Русские: коммуникативное поведение / Ю. Е. Прохоров, 
И. А. Стернин. – М. : Флинта, 2006. – 326 с. (НБ ТГПУ, ЭБС КнигаФонд, 
URL: http://www.knigafund.ru/books/114271). 

9. Садохин, А. П. Теория и практика межкультурной коммуникации : учеб. 
пособие для вузов / А. П. Садохин. – М. : Юнити, 2004. – 271 с. (НБ ТГПУ). 

10. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учеб. 
пособие для вузов / С. Г. Тер-Минасова. – 2-е изд., дораб. – М. : Изд-во МГУ, 
2004. – 350 с. (НБ ТГПУ). 

11. Аюпова С.Б. Языковая художественная картина мира и ее компоненты 
(человек, пространство и время). – Уфа, 2011. 

в) 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. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 

1. http://fgosvo.ru 

2. http://tatar.com.ru 

3. http://kitap.net.ru 

4. http://www.tatarlar.ru 

5. http://mon.tatar.ru 

6. http://www.philology.ru 

7. http://www.belem.ru 



8. http://www.matbugat.ru 

9. http://www.tatknigafund.ru 

10. http://kitap.net.ru 

11. http://www.suzlek.ru 

12. http://kitaphane.tatar.ru 

13.http://www.humans.ru 

14.http://ralk.info 

15.http://cheloveknauka.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 лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации: таблицы.  

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 

http://kitaphane.tatar.ru/
http://www.humans.ru/
http://ralk.info/
http://cheloveknauka.com/


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 организации изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины «Основы лингвокультурологии» предполагает 
взаимодополнение материалов, представленных в учебных пособиях и 
излагаемых на лекциях, с одной стороны, и полученных обучающимися 
самостоятельно в ходе поисковой работы при выполнении заданий и в 
рамках освоения литературы по теме будущей магистерской диссертации. 
Полноценное освоение содержания дисциплины также предполагает 
обсуждение подготовленных магистрантами выступлений по темам, 
связанным с лингвокультурной, лингвострановедческой спецификой 
анализируемых реалий (дом, одежда, еда, праздники, обряды и т. д.). Одна из 
основных задач при этом заключается в типологическом, сравнительно-

сопоставительном освещении материала, в качестве которого выступают 
главным образом славянские языки и культуры. Следует обращать особое 
внимание на целесообразность и конкретные пути адаптации научных знаний 
из области лингвокультурологии и межкультурной коммуникации к практике 
преподавания русского языка как родного и иностранного. 

Самостоятельная работа магистрантов отражает практическую 
направленность курса и нацелена на анализ конкретных языковых и 
текстовых воплощений культуры и межкультурной коммуникации. В центре 
внимания – основные лингвокультурные реализации: ключевые образы, 
константы, концепты, функционирующие как в национальных 
аксиологических системах (концептосферах), так и дискурсивных практиках.  

Самостоятельная работа осуществляется в рамках проблемно-поискового 
метода: используя теоретический материал, магистрант исследует 
определенную проблему, например, концепции культуры в трудах 
отечественных / зарубежных исследователей (О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби 
М. Хайдеггер, Ю. М. Лотман и др.), концептологические представления 
русских / поляков / украинцев, репрезентированные в ценностном фрагменте 
картины мира, дискурс как единица исследования межличностного речевого 
общения и т. п.  

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 

https://sdo.bspu.ru/


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 с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены в ФОМ дисциплины 

Зачет может быть выставлен студентам автоматически по результатам  
практических занятий и самостоятельной работы.           

Примерные тестовые задания: 
1. Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в 

виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, 
концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не 
«творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых 
случаях и влияет на нее, –считает  

A) М. Хайдеггер  
Б) В. А. Маслова  

В) Ю. С. Степанов  
Г) А. Вежбицкая  

 

2. С точки зрения М. Фуко, «тело дискурса» – открытое множество  
А) высказываний  
Б) речевых жанров  
В) концептов  
Г) коммуникативных стратегий  

Д) языковых средств  
 

3. Дискурс __________ не относится к институциональным  
А) рекламы  
Б) науки  
В) телепередачи  

Г) читателя  
 

4. К дискурсообразующим факторам не относятся  
А) тема  
Б) участники  

В) цель  
Г) языковые средства  
 

5. Порядок дискурса – это  
А) конфигурация дискурсов и субдискурсов  

Б) взаимодействие речевых жанров  
В) иерархия речевых стратегий и актов  

https://osdo.bspu.ru/


Г) взаимодействие языковых средств  
 

6. Направление в науке, объектом изучения которого является 
человеческий разум, мышление и те ментальные процессы и состояния, 
которые с ними связаны, называется  

А) когнитивизмом  
Б) концептуальным анализом  
В) теорией дискурса  
Г) коммуникативным синтаксисом  

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 описание 
уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки 
сформированности)  

Пятибалл
ьная 
шкала 
(академи
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго
вая 
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 
знаний и 
умений в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 

Хорошо 70-89,9 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/


деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельно
сти и 
инициативы 

найденных теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения 
или обосновывать 
практику применения.  

Удовлетв
орительн
ый  
(достаточ
ный) 

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
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. 
 

Разработчик: 

Гареева Р.Р., к.ф.н., доцент кафедры татарского языка и литературы 

 

Эксперты: 

Э.А.Салихова, д.ф.н., профессор кафедры языковой коммуникации и 
психолингвистики УГАТУ. 

заслуженный учитель РБ, учитель татарского языка и литературы ООШ 
с. Амирово – МБОУ СОШ №2 с. Буздяк МР Буздякский район РБ 
И.Ф. Ергизова 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.03.04 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Рекомендуется для  

 

Направления 44.04.01. Педагогическое образование  
(уровень магистратуры) 

Направленность (профиль)  
«Родной язык и литература в полилингвальной среде» 

(с использованием дистанционных образовательных технологий)  

 

квалификации выпускника - магистр  
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1. Цель дисциплины  
Формирование профессиональной компетенции: 
Способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и 

учебно-методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, 
в том числе профессиональных программ (ПК-1). 

Индикатор формирования компетенции: 

ПК1.1. Осуществляет научно-исследовательскую деятельность по 
реализации основных и дополнительных, в том числе профессиональных 
программ;  

ПК1.2. Реализует учебно-методическое обеспечение основных и 
дополнительных, в том числе профессиональных программ. 

 

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:  

К.М.03.04 «Современные методы и приемы филологических 
исследований» – дисциплина комплексной модули «Функционирование 
языков и литератур в полилингвальной среде». Данная дисциплина 
базируется на знания, полученные при изучении дисциплин «Введение в 
языкознание. Общее языкознание» по программам «бакалавриат», а также 
сопряжена по данному ОПОП К.М.03.01. «Сравнительно-историческое 
языкознание, сопоставительное, типологическое языкознание». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами по данной 
дисциплине, создают теоретическую и практическую базу для формирования 
способности осуществлять научно-исследовательское сопровождение и 
учебно-методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, 
в том числе профессиональных программ, а также для изучения курсов по 
данному ОПОП К.М.03.02. «Лингвистическая карта мира», К.М.05.ДВ.01.02 
«Этнолингвистика». 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать  
базовые понятия филологии, основные методы и приемы 

лингвистических исследований; 

Уметь  
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разбираться в основных методиках филологических исследований; 
описывать с помощью языковых и литературоведческих приемов языковые и 
литературные явления, делать их анализ и заключения в зависимости от 
результатов. 

Владеть 
методикой, основными методами и приемами филологических 

исследований, терминологией языкознания. 

 

Другие требования к результатам освоения программы 

 

Дескрипторы 

Знать: об исторической изменчивости преобладающих методов 
лингвистических исследований в определённые исторические эпохи. 

Уметь: оценивать существующие лингвистические приемы и 
методы с точки зрения их адекватности изучаемому объекту; 
моделировать объект с целью его дальнейшего изучения; выстраивать 
логику научного исследования с учётом существующей научной 
методологии. 

Владеть: практическим опытом анализа языковых и речевых 
явлений, необходимым для написания научных работ по лингвистике. 

Знать: о современных информационных технологиях для 
получения доступа к источникам лингвистической информации, приемах 
хранения, поиска и обработки полученной информации. 

Уметь: соотносить друг с другом подходы разных лингвистических 
школ, их метаязык и методику, разбираться в разных формальных 
способах представления результатов; разрабатывать собственные 
программы и методики решения лингвистических задач. 

Владеть: методами и методиками поиска, анализа и обработки 
научных данных; навыками работы с лингвистическими энциклопедиями, 
справочниками и словарями разных типов; владеть массмедийными, 
мультимедийными, интернет-технологиями. 

Знать: новейшие теории, методы и технологии в области 
лингвистики, их приложение в практической деятельности. 

Уметь: критически анализировать и оценивать результаты 
теоретических и эмпирических лингвистических исследований, проводить 
экспертизу, анализ, прогнозирование. 

Владеть: навыками диахронного и синхронного анализа языковых 
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденций 
развития языка. 

Знать: основные положения и научные концепции в области 
лингвистической методологии, принципы  и методы лингвистического 
анализа. 

Уметь: применять на практике различные методы 
лингвистического анализа в зависимости от поставленных целей и задач. 
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Владеть: практическими навыками языковедческого анализа 
(генетического, типологического, структурного, психолингвистического, 
социолингвистического и др.) 

 

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 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. 
Лингвистические 
исследования и 
понятие метода 

Тема 1.1. Основные 
методы и методики, 
применяемые в рамках 
лингвистических 
исследований  

Краткая история становления лингвистики 
как науки и лингвистических исследований. 
Общенаучная методология в языкознании, 
связь с философией. Понятия методики и 
метода. Основные методы и методики, 
применяемые в рамках лингвистических 
исследований. Связь метода 
лингвистического исследования и  
направления лингвистического исследования. 
 

2. Раздел 2. 

Общенаучные методы 
и приёмы 
исследования: 
наблюдение, описание, 
эксперимент 

Наблюдение, обобщение, интерпретация, 
классификация в рамках метода. 
Описательный метод как один из древнейших 
в науке о языке. Метаязык. Описательный 
метод изучения языка в рамках грамматико-

психологической школы А.А. Потебни и 
формально-грамматической школы 
Ф.Ф. Фортунатова. Лингвистический 
эксперимент, разработанный Л.В. Щербой, 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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как метод исследования модели языкового 
стандарта. 
 

3. Раздел 3. Методы 
лингвистической 
компаративистики 

Тема 3.1.  
Сравнительно-

исторический и 
исторический методы 

 

Сравнительно-исторический и исторический 
методы и сравнительно-историческое 
языкознание. Представители сравнительно-

исторического направления. Сущность 
метода. Основные принципы и приемы 
современного сравнительно-исторического 
метода исследования. Метод лингвистической 
реконструкции как вид исторического метода. 
Назначение метода. Понятие 
глоттохронологии. Применение 
сравнительно-исторического метода в 
лексической семантике. Проблема 
реконструкции архаичных значений слов. 
Проблема праязыка. Внутренняя 
реконструкция, приёмы внутренней 
реконструкции. 

4. Тема 3.2. Сравнительно-

сопоставительный 
метод 

Сопоставительный (контрастивный) метод и 
его сущность.  Сопоставительный метод в 
работах В. ф. Гумбольдта, Э. Сэпира, 
Дж. Гринберга, И.И. Мещанинова. 
Сопоставительный метод и типологическая 
классификация языков. Принципы 
типологических исследований: 
характерологический, «ступенчатый», 
типологическое исследование структурных 
подсистем, анкетная и эталонная модели в 
типологическом исследовании. 
Сопоставительный метод и универсология. 
Этапы сопоставления. Контрастивный метод. 
 

5 Раздел 4. Методы 
структурного анализа  
Тема 4.1. 
Конструктивные 
методы 

Возникновение парадигмы конструктивных 
методов. Теоретическая модель и процесс 
моделирования. Язык как динамическая 
система. Генеративные (порождающие 
грамматики) и теория Н. Хомского. Анализ по 
непосредственным составляющим. 
Трансформационный метод. Метод 
оппозиций. Типы оппозиций. 
Дифференциальные и интегральные признаки 
совокупности языковых единиц. 
Н.С. Трубецкой и исследование фонем.  
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6. Тема 4.2. 

Дистрибутивный метод 

 

Возникновение и сущность дистрибутивного 
метода. Понятие дистрибуции. Стадии 
процедуры дистрибутивного анализа: 
сегментация высказывания, идентификация. 
Техника субституции.  
 

7. Тема 4.3. Метод 
компонентного анализа 

 

Компонентный анализ и содержательная 
сторона языка. Возникновение и сущность 
метода компонентного анализа. 
Компонентный анализ лексического значения 
слова. Сема (семантический множитель, 
элементарный смысл, семантический 
компонент, семантический 
дифференциальный признак). Приемы 
вычленения категориальных, интегральных, 
дифференциальных признаков лексем. 
Значение компонентного анализа для 
определения состава семантического поля. 
Компонентный анализ и толковый словарь. 
Компонентный анализ в синтаксисе и 
моделирование семантико-синтаксической 
модели предложения. 
 

8. Раздел 5. 
Квантитативные 
методы исследования 

Тема 5.1. 
Количественные 
методы и 
математическая 
статистика 

 

Возникновение и сущность парадигмы 
количественных методов. Количественные 
методы и математическая статистика. 
Применение количественных методов при 
описании поведения различных языковых 
единиц и при установлении авторства 
произведений.  

9. Тема 5.2. 
Количественные 
методы и корпусная 
лингвистика 

 

Цели, задачи и основные направления 
корпусной лингвистики. Основные понятия 
корпусной лингвистики. Компьютерная 
поддержка корпусов. Создание и разметка 
(аннотирование) корпусов текстов и 
разработка средств поиска по ним. 
Экспериментальные исследования на базе 
корпусов. 
 

10 Раздел 6. 
Психолингвистические 
методы исследования 
Тема 6.1. 

Теория Ч. Осгуда и Т. Сибеока. 
Психолингвистический метод и его 
особенности. Ассоциативный эксперимент 
как один из приемов психолингвистики. 
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Экспериментальные 
методы в 
психолингвистике 

(повторение) 
 

Свободный и направленный ассоциативный 
эксперимент. Эксперимент по оценке 
смысловой близости слов. А.Р. Лурия и 
физиологическое измерение степени 
семантической связи слов. 
 

11. Раздел 7. 
Социолингвистические 
методы исследования 
Тема 7.1. Возникновение 
и сущность 
социолингвистических 
методов  (повторение) 
 

Методы полевого исследования 
(анкетирование, интервьюирование, 
непосредственное наблюдение) и методы 
социолингвистического анализа языкового 
материала. Виды классификаций языкового 
материала в рамках социолингвистических 
методов. 
 

12. Раздел 8. Методы и 
приемы когнитивной 
лингвистики  

Тема 8.1. 
Концептуальный анализ 
языковых единиц 

 

Методика исследования структуры концепта. 
Фреймовый анализ. Изучение языковой 
концептуализации мира. Концептуальный 
анализ лексики, грамматики.  
 

 

6.2. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 
работы: 

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

Тема 1. Лингвистические исследования и понятие метода. 
Общенаучные методы и приёмы исследования: наблюдение, описание, 
эксперимент. 

Тема 2. Методы лингвистической компаративистики и структурного 
анализа. 

Тема 3. Квантитативные методы исследования. 
Тема 4. Психолингвистические методы исследования. Методы 

когнитивной лингвистики. 
 

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

Тема 1. Общенаучные методы и приёмы исследования: 
наблюдение, описание, эксперимент. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наблюдение, обобщение, интерпретация, классификация в рамках 
метода. 
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2. Описательный метод как один из древнейших в науке о языке. 
Метаязык.  

3. Описательный метод изучения языка в рамках грамматико-

психологической школы А.А. Потебни и формально-грамматической школы 
Ф.Ф. Фортунатова.  

4. Лингвистический эксперимент, разработанный Л.В. Щербой, как 
метод исследования модели языкового стандарта. 

Тема 2. Сравнительно-исторический и исторический методы 

1. Сравнительно-исторический и исторический методы и сравнительно-

историческое языкознание.  

2. Представители сравнительно-исторического направления.  

3. Сущность метода. Основные принципы и приемы современного 
сравнительно-исторического метода исследования.  

4. Метод лингвистической реконструкции как вид исторического 
метода. Назначение метода.  

5. Понятие глоттохронологии.  
6. Применение сравнительно-исторического метода в лексической 

семантике.  
7. Проблема реконструкции архаичных значений слов.  
8. Проблема праязыка.  
9. Внутренняя реконструкция, приёмы внутренней реконструкции. 
Тема 3. Сравнительно-сопоставительный метод. 

1. Сопоставительный (контрастивный) метод и его сущность.  . 
2. Сопоставительный метод в работах В. ф. Гумбольдта, Э. Сэпира, 

Дж. Гринберга, И.И. Мещанинова.  

3. Сопоставительный метод и типологическая классификация языков.  
4. Принципы типологических исследований: характерологический, 

«ступенчатый», типологическое исследование структурных подсистем, 
анкетная и эталонная модели в типологическом исследовании.  

5. Сопоставительный метод и универсология.  
6. Этапы сопоставления.  

7. Контрастивный метод. 
Тема 4. Методы структурного анализа 

1. Конструктивные методы  
1.1. Возникновение парадигмы конструктивных методов.  
1.2. Теоретическая модель и процесс моделирования.  
1.3. Язык как динамическая система.  
1.4. Генеративные (порождающие грамматики) и теория Н. Хомского.  
1.5. Анализ по непосредственным составляющим.  

1.6. Трансформационный метод. Метод оппозиций. Типы оппозиций.  

1.7. Дифференциальные и интегральные признаки совокупности 
языковых единиц.  

2. Дистрибутивный метод. Понятие дистрибуции. Стадии процедуры 
дистрибутивного анализа: сегментация высказывания, идентификация. 
Техника субституции.  
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3. Метод компонентного анализа.  
3.1. Компонентный анализ лексического значения слова. Сема 

(семантический множитель, элементарный смысл, семантический компонент, 
семантический дифференциальный признак).  

3.2. Приемы вычленения категориальных, интегральных, 
дифференциальных признаков лексем.  

3.3. Значение компонентного анализа для определения состава 
семантического поля.  

3.4. Компонентный анализ и толковый словарь.  
3.5. Компонентный анализ в синтаксисе и моделирование семантико-

синтаксической модели предложения. 
Тема 5. Квантитативные методы исследования. 
1. Количественные методы и математическая статистика 

2. Количественные методы и корпусная лингвистика 

Тема 6. Психолингвистические методы исследовани 

1. Психолингвистический метод и его особенности.  
2. Ассоциативный эксперимент как один из приемов 

психолингвистики.  
3. Свободный и направленный ассоциативный эксперимент.  

4. Эксперимент по оценке смысловой близости слов.  
5. А.Р. Лурия и физиологическое измерение степени семантической 

связи слов. 
Тема 6. Социолингвистические методы исследования 

1. Методы полевого исследования (анкетирование, интервьюирование, 
непосредственное наблюдение) и методы социолингвистического анализа 
языкового материала.  

2. Виды классификаций языкового материала в рамках 
социолингвистических методов. 

 

6.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 
дисциплины.  

 работа с научными и учебными текстами (на основе технологий 
развития умений критического мышления; реферирования, аннотирования, 
рецензирования и др.); 

 анализ результатов выполненных исследований по 
рассматриваемым проблемам (по индивидуальному выбору студента); 

 устный опрос, обсуждение прочитанных статей, проверка конспекта 
или тезиса, составление таблиц и схем; 

 сравнение различных классификационных характеристик языков; 
 участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др. 
 выполнение рефератов проблемного или аналитико-оценочного 

характера.  
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 реферирование источников по тематике учебного курса. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА МАГИСТРАНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тематический план 

дисциплины 

Задание 

для самостоятельной 
работы 

Форма 

отчета 

Трудоемк
ость 

задания, 
часы 

1.1. 

Лингвистические 
исследования и 
понятие метода. 
 

Изучить:  

1. Степанов Ю.С. Методы 
и принципы современной 
лингвистики. - М., 2001 
(гл. Общие вопросы 
теории метода в 
лингвистике); 
2. Общее языкознание. 
Методы лингвистических 
исследований. – М., 1973. 
(гл. 6) 

Конспектирова
ние. 
Собеседование 
по конспекту. 

5 

2.1. Описательный 
метод метод и его 
применение в 
лингвистике 

Изучить: 
1. Кодухов В.И. Общее 
языкознание. - М., 1974 
(Глава 13. Описательный 
метод); 
2. Хроленко, А.Т., 
Бондалетов, В.Д. Теория 
языка. - М., 2004. - С. 432 
– 440. 

Конспектирова
ние. 
Собеседование 
по конспекту. 

12 

3.1. Сопоставител
ьный метод 

Изучить: 
1. Скаличка В. О 
современном состоянии 
типологии // Новое в 
лингвистике. - Вып. III. - 

М., 1963. - С. 19-35; 

2. Сепир Э. Избранные 
труды по языкознанию и 
культурологии (гл. 6 Типы 
языковой структуры); 
3. Гринберг Дж. 
Квантитативный подход к 
морфологической 
типологии языков // Новое 
в лингвистике. - Вып. III. - 
М., 1963. - С. 60-94. 

4. Исаченко А. Опыт 

Представить 
письменный 
обзор 
основных 
подходов к 
типологическо
му изучению 
языков. 

12 
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типологического анализа 
славянских языков // 
Новое в лингвистике. - 

Вып. III. - М., 1963. - С. 
106-121;  
5. Мещанинов И.И. 
Проблема стадиальности в 
развитии языка //Изв. АН 
СССР. Отделение 
литературы и языка. - 

Вып. 3. - М., 1947. - С. 
173-188.  

6. Мечковская Н.Б. Общее 
языкознание: структурная 
и социальная типология 
языков. М., 2009. 

3.2. Сравнительно-

исторический 
метод 

Изучить:  

Общее языкознание. 
Методы лингвистических 
исследований. – М., 1973. 
(гл. 1 Методы 
лингвогенетических 
исследований); 
Бурлак С.А., Старостин 
С.А. Сравнительно-

историческое 
языкознание. - М.: 
Академия, 2005. - 432 с. 
(Ч. 3. Реконструкция); 
Старостин С.А. О 
доказательстве языкового 
родства // Старостин С.А. 
Труды по языкознанию. - 

М., 2007. - С. 779-793;  
Трубачев О. Н. Приемы 
семантической 
реконструкции // 
Сравнительно-

историческое изучение 
языков разных семей. 
Теория лингвистической 
реконструкции. - М., 1988. 
- С. 197-222;  

Звегинцев В.А. 
Лингвистическое 

1. Выступлени
е на занятии с 
рефе-ративным 
сообщением о 
проблемах 
становления, 
развития 
сравнительно-

исторического 
метода. 
2. Составлени
е таблицы, в 
которой будут 
отражены 
объект 
исследования, 
приёмы и 
результаты 
метода 
лингвистическ
ой 
компаративист
ики.  
3. Выполнение 
практического 
задания.  

12 
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датирование методом 
глоттохронологии 
(лексикостатистики) // 
Новое в лингвистике. - 

Вып. 1. - М., 1960. - С. 9-
22 

4. Методы 
структурного 
анализа 

Изучить: 
Общее языкознание. 
Методы лингвистических 
исследований. – М., 1973. 
Гл. 4 Общие принципы и 
методы структурного 
анализа 

Конспект.  3 

4.1. 

Конструктивные 
методы 

 

Изучить: 
1. Общее языкознание. 
Методы лингвистических 
исследований. – М., 1973. 
- С.197-211; 

2. Засорина Л.Н. Введение 
в структурную 
лингвистику. - М., 1974. - 

С. 224-252 (о 
трансформационном 
методе); 
3. Апресян Ю.Д. Идеи и 
методы современной 
структурной лингвистики. 
- М., 1966. - С. 198-223 . (о 
модели порождения по 
непосредственным 
составляющим);  

4. Хомский Н. Несколько 
методологических 
замечаний о 
порождающей грамматике 
// Вопросы языкознания. - 

1962. - № 4. - С. 110-122.  

1. Конспект
. Выступление 
с сообщением 
на 
практическом 
занятии. 
2. Анализ 
текста с 
использование
м метода по 
непосредствен
ным 
составляющим 
и 
трансформацио
нного анализа. 

3 

4.2. 
Дистрибутивный 
метод 

Изучить: 
1. Кибрик А.А., Кобозева 
И.М., Секерина И.А. (ред.) 
Современная 
американская 
лингвистика. 
Фундаментальные 
направления. – М.: 

1. Конспект. 
Выступление с 
сообщением на 
практическом 
занятии. 
2. Анализ 
текста с 
использование

3 
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Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2010. - 

С.13-57. 

2. Апресян Ю.Д. Идеи и 
методы современной 
структурной лингвистики. 
- М., 1966. - С. 44-54; 

Засорина Л.Н. Введение в 
структурную лингвистику. 
- М., 1974. - С. 157-224 

м 
дистрибутивно
го метода. 

4.3.Метод 
компонентного 
анализа 

 

Изучить: 
1. Гулыга Е.В., Шендельс 

Е.И. О компонентном 
анализе значимых единиц 
языка // Принципы и 
методы семантических 
исследований. - М.: 
Наука, 1976. - С. 291-314. 

2. Кузнецов А. М. О 
применении метода 
компонентного анализа в 
лексике // Синхронно-
сопоставит. анализ языков 
разных систем, М., 1971. 
3. Селиверстова О.Н. 
Компонентный анализ 
многозначных слов.-М.: 
Наука,1975.-240 с. 
4. Попова З.Д., Стернин 
И.А. Лексическая система 
языка: Внутренняя 
организация, 
категориальный аппарат и 
приемы описания. М., 
2011 (глава 4). 
5. Ахманова О.С. и др. 
Основы компонентного 
анализа. Учебное пособие. 
Под ред. Э.М. Меднико-

вой. - М., Изд-во 
Московского ун-та, 1969. 
– 98 с. 
6. Кузнецов А.М. От 
компонентного анализа к 
компонентному синтезу. - 

1. Конспект. 
Составление 
схемы 
компонентного 
анализа. 
2. Выступление 
с сообщением 
на 
практическом 
занятии. 

3 
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М.: Наука, 1986. - 125 с. 
5.1. 

Количественные 
методы 

Изучить: 
1. Пиотровский Р.Г., 
Бектаев К.Б., Пиотровская 
А.А. Математическая 
лингвистика. - М. 2007; 
2. Баранов А.Н. Введение 
в прикладную 
лингвистикy. - М., 2001. 
(Гл. 2. Оптимизация 
когнитивной функции 
языка; 
3. Арапов М.В. Квантита-

тивная лингвистика. - М.: 
Наука, 1988.- 184 с.; 
4. Плат У. Математическая 
лингвистика (гл. 2. 
Статистические модели 
языка);  
5. Звегинцев В.А. Очерки 
по общему языкознанию 
(гл. 5 Математическая 
Лингвистика); 
6. Поляков А.Е. Техноло-

гия подготовки информа-

ции в Национальном 
корпусе русского языка // 
Национальный корпус 
русского языка: 2003-

2005. Результаты и 
перспективы. - М., 2005. – 

175-192; 

7. Рябова М.Ю. 
Методология корпусных 
исследований в 
лингвистике: задачи и 
перспективы // Вестник 
Кемеров. гос. ун-та. – 

2003. – № 4. – С. 77-79.  

Конспект.  
Выступление с 
сообщением на 
практическом 
занятии. 

12 

6.1.Психолингвист
ические методы 

 

Изучить: 
1. Белянин В.П. Психолин-

гвистика. - М., 2001 (Тема 
7. Эксперимент в 
психолингвистике);  

2. Осгуд Ч., Суси Дж., 

Конспект.  
Выступление с 
сообщением на 
практическом 
занятии. 

12 
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Танненбаум П. 
Приложение методики 
семантического диффе-

ренциала к исследованиям 
по эстетике и смежным 
проблемам // Семиотика и 
искусствометрия. - М.: 
Мир, 1972; 

3. Василевич А.П. 
Исследование лексики в 
психолингвистическом 
эксперименте. – М., 1987. 

7.1. 

Социолингвистиче
ские методы 

Изучить: 
1. Беликов В.И., Крысин 
Л.П. Социолингвистика. - 

М., 2001 (глава 5. Методы 
социолингвистики); 
2. Белл Роджер Т. 
Социолингвистика: Цели, 
методы и проблемы. - М., 
1980; 

3. Крысин Л.П. 
Социолингвистические 
аспекты изучения 
современного русского 
языка. – М., 1989. 

Конспект.  
Выступление с 
сообщением на 
практическом 
занятии. 

12 

8.1. Методы и 
приемы 
когнитивной 
лингвистики 

Изучить: 
1. Маслова В.А. Введение 
в когнитивную 
лингвистику. - М., 2005. – 

294 с.; 
2. Методологические 
проблемы когнитивной 
лингвистики / Под ред. 
И.А. Стернина. - Воронеж, 
2001 

(http://gardev.com/belb/obm

en/kognit-lingvistik.pdf). 

Конспект.  
Выступление с 
сообщением на 
практическом 
занятии. 

10 

ИТОГО   85 

 

На основе сведений, полученных из лингвистической литературы, 
магистрант должен ответить на вопросы и выполнить следующие виды 
заданий. 

1.Проанализируйте группу слов, предлагаемых преподавателем, с 
помощью лингвогенетических приемов. 

http://gardev.com/belb/obmen/kognit-lingvistik.pdf
http://gardev.com/belb/obmen/kognit-lingvistik.pdf
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2.При анализе каких единиц языка возможно использование 
структурных методов исследования? Предложите различные варианты 
структурного изучения языковых единиц. 

3. Какие результаты дает метод непосредственно составляющих и 
каковы его ограничения? 

4. В чем коренное отличие трансформационного анализа от 
классической дескриптивной методики описания языкового материала? 

5.Осуществите дистрибутивный анализ текста, выбранного 
самостоятельно.   

6.Проанализируйте лексическое значение слов, предлагаемых 
преподавателем, используя компонентный анализ.  

7.Охарактеризуйте основные методы психолингвистики. 
8.Приведите примеры использования экспериментальных методов в 

научных исследованиях.  

9.Каким образом возможно использование компьютерных технологий в 
процессе лингвистического исследования? Продемонстрируйте работу с 
различными лингвистическими корпусами. 

10. Какие методы используются в социолингвистических 
исследованиях? Проанализируйте социолингвистическую анкету, 
предложенную преподавателем, реконструируйте тип языковой ситуации. 

11. Каковы области применения квантитативных (количественных) 
методов? 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 
1. Композиционный анализ. 

2. Мотивный анализ. 

3. Лингвистический эксперимент. 

4. Биографический метод. 

5. Семиотический метод. 

6. Интертекстуальный анализ. 
7. Дискурсный анализ. 

8. Нарративный метод. 

9. Контент-анализ. 

10. Методика «конкретного литературоведения». 

11. Основные общие лингвистические методы (описательный; 
таксономический (структурный); сравнительно-исторический; 
сопоставительный). 

12. Частные методы (дистрибутивного анализа; компонентного 
анализа; анализа по непосредственно составляющим (НС); 
трансформационный метод). 

 

Критерии оценивания СРС магистрантов: 

Выше достаточного уровня: 5 баллов 

1. Своевременная сдача задания. 
2. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. 
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Работа выполнена аккуратно, имеет эстетический вид. 
3. Полно и точно раскрыто содержания задания. 
4. Содержание задания выстроено в четкой логической 

последовательности. 
5. Работа носит творческий характер, присутствует 

самостоятельный взгляд на проблему.  
Достаточный уровень: 3- 4 балла 

1. Своевременная сдача задания. 
2. Оформление работы соответствует требованиям преподавателя. 
3. Полное раскрытие содержания темы; имеются неточности в 

формулировках, определениях; отсутствие понимания вопроса как целостной 
системы. 

4. Присутствует логика в изложении материала. 
5. Присутствуют элементы творчества, способность к 

самостоятельному видению проблемы ограничено. 
Ниже достаточного уровня: 1-2 балла 

1. Несвоевременная сдача задания. 
2. В оформлении работы есть несоответствия предъявляемым 

требованиям. 
3. Фрагментарное раскрытие содержания темы. 
4. В содержании материала отсутствует логика изложения. 
5. Выполнение задания носит репродуктивный характер. 
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: 

Основная литература 

Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. - М., 2010. 
Маслова В.А. Современные направления в лингвистике. - М., 2008.  
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Дополнительная литература 

Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. – 

М., 1966.  

Ахманова О. С. О принципах и методах лингвостилистического 
исследования. - М.: Изд-во МГУ, 1966. - С. 30–45. 

Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А. К Вопросу о методах 
лингвистических исследований // Вестник Московского государственного 
областного университета. Серия: Лингвистика. - 2010. - № 1. - С. 23-31. 

Кодухов В.И. Общее языкознание. – М., 1974.  

Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка. – М., 2004.  
Литература: 
Арапов М. В. Квантитативная лингвистика. – М.: Наука, 1988. 

Ахманова О. С. и др. Основы компонентного анализа. – М., 1969.  
Ахманова О.С. О точных методах исследования языка. – М., 1961.  
Ахманова О.С. Основы компонентного анализа. – М., 1961. 
Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2001.  
Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. – М., 2001. 
Белл Роджер Т. Социолингвистика: Цели, методы и проблемы. – М., 

1980. 

Брудный А.А. Пути и методы экспериментальных семантических 
исследований // Теория речевой деятельности. – М., 1968. 

Бурлак С.А., Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание. 
– М.: Академия, 2005.  

Василевич А.П. Исследование лексики в психолингвистическом 
эксперименте. – М., 1987. 

Васильев Л.М. Теория и методология современного языкознания: 
Принципы знаковости и формальности языка: Учебное пособие. – Уфа, 1990. 

Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии 
языков // Новое в лингвистике. - Вып. III. – М., 1963. - С. 60-94. 

Гулыга Е. В., Шендельс Е. И. О компонентном анализе значимых 
единиц языка // Принципы и методы семантических исследований. – М., 
1976. - С. 291-314. 

Засорина Л.Н. Введение в структурную лингвистику. – М., 1974.  
Зеленецкий А.Л. Контрастивная лингвистика и типология // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и 
межкультурная коммуникация. - 2010. - № 1. - С. 27-31. 

Караулов Ю.Н. Вторичные размышления об эксперименте в 
языкознании // Теория языка, методы его исследования и преподавания. – Л., 
1981. 

Кибрик А.А. и др. Современная американская лингвистика. 
Фундаментальные направления. – М., 2010.  

Кузнецов  А. М. От компонентного анализа к компонентному синтезу. – 
М.: Наука, 1986.  

Кузнецов А. М. О применении метода компонентного анализа в лексике 
// Синхронно-сопоставительный анализ языков разных систем. – М., 1971. 
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Левицкий В.В., Стернин И.А. Экспериментальные методы в 
семасиологии. – Воронеж, 1989. 

Лисицкий В.А. Философские методы и лингвистические приёмы 
исследования. – Воронеж, 1978.  

Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. – М., 2005.  
Методы сопоставительного изучения языков / отв. ред. В. Н. Ярцева.  – 

М., 1988.  

Мечковская Н.Б. Общее языкознание: структурная и социальная 
типология языков. - М., 2009. 

Мустайоки А.О. О лингвистических экспериментах // Язык – система. 
Язык и текст. Язык – способность. – М., 1995.  

Нагель О.В. Корпусная лингвистика и ее использование в компьютери-

зированном языковом обучении // Язык и культура. - 2008. - № 4. - С. 53-59. 

Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. – М., 
1973.  

Осгуд Ч., Суси Дж., Танненбаум П. Приложение методики 
семантического дифференциала к исследованиям по эстетике и смежным 
проблемам // Семиотика и искусствометрия. – М., 1972. 

Пахолкова И. А.  Применение методов корпусной лингвистики в 
традиционном языкознании // Вестник Московского государственного 

лингвистического университета. - 2012. - № 13. - С. 125-135 

Пиотровский Р.Г., Бектаев К.Б., Пиотровская А.А. Математическая 
лингвистика. – М., 2007. 

Поветкина Ю.В. Моделирование как метод лингвистического 
исследования // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2012. 

№ 6. - С. 132-136. 

Понукалин А.А. Метод эксперимента: Учебное пособие. – Саратов, 
1996. 

Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка: Внутренняя 
организация, категориальный аппарат и приемы описания. – М., 2011.  

Селиверстова О.Н. Компонентный анализ многозначных слов. М.: 
Наука,1975. 

Соловьев В.Д. Типологические базы данных: перспективы 
использования // Вопросы языкознания. - 2010. - № 1. - С. 94-110. 

Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики / 
Ю.С. Степанов. - М., 2001.  

Уфимцева А.А. К вопросу о так называемом дефиниционном методе 
описания лексического значения слова // Слово в грамматике и словаре. – М., 
1984. 

Чернова С.В. О методах описания языкового материала в условиях 
интеграции научных дисциплин // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. - 2010. - № 4-2. - С. 778-781. 

Шахнарович А.М. Лингвистический эксперимент как метод 
лингвистического и психолингвистического исследования // Вопросы 
психолингвистики. - 2011. - № 13. - С. 191-195. 
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Швейцер А. Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, 
методы / А.Д. Швейцер.   3-е изд. - Москва: Либроком, 2011. - 176 с.  

Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в 
языкознании // Известия АНН СССР. Отделение общественных наук. - 1931. - 

№ 1. - С. 113-129. (или: История языкознания в очерках и извлечениях. – М., 
1960. - Ч. 2.) 

Юнхун Л. Сопоставление языков: концепция, подходы и методы // 
Вопросы языкознания. - 2009. - № 2. - С. 103-107. 

Электронные образовательные ресурсы (открытый доступ) 
Белянин В.П. Психолингвистика. – М., 2001. URL: 

http://sbiblio.com/biblio/archive/beljanin_psi/03.aspx, свободный. 
Звегинцев В.А. Лингвистическое датирование методом 

глоттохронологии (лексикостатистики) // Новое в лингвистике. - М., 1960. 
Вып. 1. – С. 9-22. / URL: http://www.philology.ru/linguistics1/zvegintsev-60.htm, 

свободный. 
Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. – М., 2009 / URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/zveg/02.php, свободный. 
Исаченко А. Опыт типологического анализа славянских языков // Новое 

в лингвистике. - Вып. III. - М., 1963. - С. 106-121 / URL: 

http://www.philology.ru/linguistics3/isacenko-63.htm, свободный. 
Методологические проблемы когнитивной лингвистики / Под ред. 

И.А. Стернина. – Воронеж, 2001. / URL: http://gardev.com/belb/obmen/kognit-

lingvistik.pdf, свободный. 
Мещанинов И.И. Проблема стадиальности в развитии языка //Известия 

АН СССР. Отделение литературы и языка. - Вып. 3. - М., 1947. - С. 173-188. / 

URL: http://www.philology.ru/linguistics1/meshchaninov-47.htm, свободный. 
Нерознак В. П. ПРАЯЗЫК: РЕКОНСТРУКТ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? / 

URL:  http://www.philology.ru/linguistics1/neroznak-88.htm, свободный  
Плат У. Математическая лингвистика // URL: 

http://www.classes.ru/grammar/151.new-in-linguistics-4/source/worddocuments 
/2.htm, свободный 

Поляков А. Е. Технология подготовки информации в Национальном 
корпусе русского языка // Национальный корпус русского языка: 2003-2005. 

Результаты и перспективы. - М., 2005, 175-92. / URL: 

http://ruscorpora.ru/sbornik2005/11polyakov.pdf, свободный. 
Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии // URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/sepir/06.php), свободный. 

Скаличка В. О современном состоянии типологии // Новое в 
лингвистике. Вып. III. М., 1963. С. 19–35. Режим доступа: 
http://www.philology.ru/linguistics1/skalicka-63.htm, свободный. 

Старостин С. А. О доказательстве языкового родства // Старостин С.А. 
Труды по языкознанию. - М., 2007. - С. 779-793. / URL: 
http://www.philology.ru/linguistics1/starostin-07.htm, свободный. 

Трубачев О. Н. Приёмы семантической реконструкции // Сравнительно-

историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической 
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реконструкции. - М., 1988. - С. 197-222. / URL: 

http://www.philology.ru/linguistics1/trubachev-88.htm, свободный. 
Хомский Н. Несколько методологических замечаний о порождающей 

грамматике // Вопросы языкознания. - 1962. - № 4. - С. 110–122. / URL: 

http://www.philology.ru/linguistics1/homsky-62.htm, свободный. 
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. Каб. 316. 
Интерактивная доска SMART BOARD в комплекте (SMART V30 Projector 
Limited Equipment Warranty 480 iv2 M680 iv2) = Интерактивная доска 

SMART BOARD, проектора SMART). Каб. 314. Абонентский терминал Тип 1 
Avaya Scopia XT7100. Серевер управления видеоконференций, регистрации 
мобильных пользователей, ПК, программный клиент для ПК и мобильных 
устройств Fujitsu. Дисплей Samsung SMD-LCD-DC-55E (LH55DCEPLGC/CI). 

Каб. 311. Интерактивная доска в комплекте (Beng DLP HDMI 3-D USB 
Desplay). ТВ Samsung. Компьютер Компьютер Pentium E2180 в комплекте 
(Pentium (R) Dual-Core CPU E5700@3/00GHz/4,00 Gb, 64-разрядная 
опер.система, Монитор ЛОС) – 4 шт. 

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 

http://www.philology.ru/linguistics1/trubachev-88.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/homsky-62.htm
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
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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  
Актуальность данной дисциплины обусловлена тем, что молодые 

исследователи не имеют системных представлений об общей методологии 
лингвистической науки и частных методах лингвистического анализа. 
Данный курс углубляет знания магистрантов об основах ведения научного 
исследования, способствует развитию умений и навыков выбора и 
использования конкретных методов анализа лингвистического материала при 
продуцировании самостоятельных лингвистических исследований. 

Данная учебная дисциплина является важной в профессиональной 
подготовке магистранта. При её изучении, так же как и других учебных 
курсов вариативной части, а также курсов по выбору, совершенствуется 
компетенция – способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности. 

Во-вторых, в рамках данного курса, наряду с названными дисциплинами, 
а также с другими курсами вариативной части, магистранты развивают 
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности, что играет важнейшую роль в формировании 
исследовательских навыков молодого лингвиста в целом. 

Освоение учебной дисциплины «Современные методы и приемы 
филологических исследований» необходимо для реализации 
профессиональных компетенций научного работника, работающего в высшей 
школе. Способность осуществлять научно-исследовательское сопровождение 
и учебно-методическое обеспечение реализации основных и 
дополнительных, в том числе профессиональных программ - главные 
компетенции, формируемые в рамках данного учебного курса, который имеет 
преемственные связи со всеми дисциплинами ОПОП.  

Кроме того, данный учебный курс тесно связан по специализации с 
такими дисциплинами, как «Сравнительно-историческое, типологическое, 
сопоставительное языкознание», «Основы лингвокультурологии». 
Сопряжено с предметами модуля «Общепедагогической подготовки» 
«Методология и методы научно-исследовательской деятельности», 
«Проектирование, управление и экспертиза образовательной среды» и др. 
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При реализации содержания программы следует предусмотреть 
использование разнообразных организационных форм и методов обучения, 
основанных на активизации познавательной деятельности студентов, их 
самостоятельности, а также на связи теории и практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические 
вопросы с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 
технологических подходов к рассматриваемым языковым проблемам и 
основные пути их решения. Они призваны пробудить интерес студентов к 
научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 
собственных творческих способностей.  

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 
применения теоретических знаний, на отработку общеязыковедческих 
умений, овладение элементами анализа социальных явлений и процессов в 
области языка. Практические задания, используемые на семинарских  
занятиях, имеют целью разработку собственного видения к использованию 
конкретных методов и приемов лингвистических исследований. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, 
направленные на отработку умений организации и лингвистического 
взаимодействия и решение задач самообразования. Большое внимание 
уделяется компьютерной графике и другим программам по составлению 
лингвистических карт и генеалогических древа различных семей языков.  

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по 
анализу литературы с целью знакомства с актуальными проблемами 
социальной типологии языков.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» в программе данного курса  
предусмотрено использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций в 

использованию конкретных методов и приемов лингвистических 
исследований). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой 
решают задачи формирования и развития профессиональных умений и 
навыков обучающихся. В рамках курса могут быть предусмотрены встречи с 
видными языковедами, а также их мастер-классы по использованию 
конкретных методов и приемов лингвистических исследований.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
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.  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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В ходе текущей аттестации для оценки результатов освоения 
студентами курса «Современные методы и приемы филологических 
исследований» используются тестовая форма аттестации. 

Итоговая аттестация магистрантов по курсу предполагает зачет. 

Предполагается возможность накопительной системы оценивания по 
технологической карте (технологическая карта и рекомендации по её 
составлению, работе с ней в приложении к программе. Накопительная 
система позволяет выявить динамику формирования и развития 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. Использование балльно-рейтинговой системы оценки 
достижений позволяет оценить индивидуальную динамику формирования 
профессиональной компетентности магистра.  

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Композиционный анализ. 
2. Мотивный анализ. 
3. Лингвистический эксперимент. 
4. Биографический метод. 
5. Семиотический метод. 
6. Интертекстуальный анализ. 
7. Дискурсный анализ. 
8. Нарративный метод. 
9. Контент-анализ. 
10. Методика «конкретного литературоведения». 
11. Описательный метод. 
12. Таксономический (структурный) метод. 
13. Сравнительно-исторический метод. 
14. Сопоставительный метод. 
15. Метод дистрибутивного анализа. 
16. Метод компонентного анализа. 
17. Метод анализа по непосредственно составляющим (НС). 
18. Трансформационный метод. 
19. Краткая история становления лингвистики как науки и 

лингвистических исследований.  

20. Общенаучная методология в языкознании, связь с философией. 
21. Понятия методики и метода. Основные методы и методики, 

применяемые в рамках лингвистических исследований.  

22. Связь метода лингвистического исследования и направления 
лингвистического исследования. 

 

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 

https://sdo.bspu.ru/
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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)  

Пятибалл
ьная 
шкала 
(академи
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго
вая 
оценка) 

Повышен
ный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 
принимать решение, 
решать проблему 
организации учебной 
деятельности на основе 
изученных методов 
организации 
обучающихся к 
конкурсной деятельности 

Отлично 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 

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  
(достаточ
ный) 

Репродуктивна
я деятельность 

Изложение в пределах 
задач курса теоретически 
и практически 
контролируемого 
материала  

Удовлетв
орительн
о  

50-69,9 

Недостат Отсутствие признаков удовлетворительного  неудовле Менее 50  

https://osdo.bspu.ru/
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очный  уровня  творитель
но 

 

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. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
44.04.01 «Педагогическое образование» № 126 от 22.02.2018 г. профиль 
(программа) «Родной язык и литература в полиингвальной среде», утвержден 
на заседании кафедры татарского языка и литературы (Протокол № 9 от 17 

мая 2021 г.). 
 

Разработчик:  
д.ф.н., доцент, зав. кафедрой татарского языка и литературы БГПУ 

им. М. Акмуллы Насипов И.С. 
 

Эксперты: 

Э.А.Салихова, д.ф.н., профессор кафедры языковой коммуникации и 
психолингвистики УГАТУ. 

заслуженный учитель РБ, учитель татарского языка и литературы ООШ 
с. Амирово – МБОУ СОШ №2 с. Буздяк МР Буздякский район РБ 
И.Ф. Ергизова 
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Целью дисциплины является: 
 развитие профессиональной компетенции:  

Способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебно-

методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе 
профессиональных программ (ПК-1); 

индикаторы достижения – ПК1.1. Осуществляет научно-исследовательскую 
деятельность по реализации основных и дополнительных, в том числе профессиональных 
программ; реализует учебно-методическое обеспечение основных и дополнительных, в том 
числе профессиональных программ. 

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 «Кросскультурный диалог литератур» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

  

 ПК-1. Способен 
осуществлять научно-
исследовательское 
сопровождение и 
учебно-методическое 
обеспечение 
реализации основных и 
дополнительных, в том 
числе 
профессиональных 
программ 

Осуществляет 
научно-
исследовательскую 
деятельность по 
реализации 
основных и 
дополнительных, в 
том числе 
профессиональных 
программ; 
реализует учебно-

методическое 
обеспечение 
основных и 
дополнительных, в 
том числе 
профессиональных 
программ 

Знает закономерности и особенности 
развития и взаимодействия различных 
литератур 

Собеседование 

Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 
разнообразие художественного 
материала; анализировать и учитывать 
разнообразие культур в литературе 

Презентация 

Владеет методами и навыками анализа 
межкультурных исследований и 
получения информации о 
межкультурных различиях на 
материале художественной 
литературы 

Рецензирование  

 

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). 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
 

Понятия «своего/чужого» в 
диалоге культур. 

Актуализация проблем традиции культуры и оснований культурной 
эпохи. Понятия своего и чужого как обобщающие характеристики 
исследовательской ситуации в области сравнительного изучения 
литератур Мифологический, религиозный и философский типы 
оппозиции «свой - чужой». Интенция понятий, их имплицитная 
структура (направленность на содержание основ национальной 
традиции). Методологический смысл данных понятий; сфера 
применения.  

2. Структура и 
функционирование 
произведения: 
сравнительно-литературные 
аспекты. 

Соотношение понятий и терминов: влияние и заимствование; 
творческое усвоение и трансформация; подражательность и 
эпигонство. Творческая активность принимающей стороны. 
Заимствование элементов образного мира: персонажей, сюжетов, 
деталей. Цитаты, реминисценции, аллюзии.  

3. Художественный текст как 
культурно-языковой 
феномен и методы его 
научного исследования. 

Своеобразие художественного текста в аспекте культурного диалога. 
Анализ художественных произведений в аспекте отражения 
культурно-языковых сходств и различий.  

4. Художественный текст как 
выразитель национальной 
ментальности и 
мировосприятия. 

Отражение национальной и индивидуально-авторской картин мира в 
произведениях художественной литературы. Анализ 
художественных произведений в аспекте отражения национальной 
ментальности.  

5. Художественный текст как 
источник национально 
культурной информации. 

Композиция, сюжет, тематика, система образов произведений 
художественной литературы. Национально-культурный потенциал 
языка художественного текста. Анализ художественных 
произведений в аспекте отражения национально-культурной 
информации. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Понятия «своего/чужого» культур. 
Тема 2. Структура и функционирование произведения: сравнительно-литературные 

аспекты. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. Структура и функционирование произведения: сравнительно-литературные 
аспекты.  

Вопросы для обсуждения: 
Соотношение понятий и терминов: влияние и заимствование; творческое усвоение и 

трансформация; подражательность и эпигонство. Творческая активность принимающей 
стороны. Заимствование элементов образного мира: персонажей, сюжетов, деталей. Цитаты, 
реминисценции, аллюзии.  

Тема 2. Художественный текст как культурно-языковой феномен и методы его 
научного исследования.  

Вопросы для обсуждения: 
Своеобразие художественного текста в аспекте культурного диалога. Анализ 

художественных произведений в аспекте отражения культурно-языковых сходств и различий.  
Тема 3. Художественный текст как выразитель национальной ментальности и 

мировосприятия.  

Вопросы для обсуждения: 
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Отражение национальной и индивидуально-авторской картин мира в произведениях 
художественной литературы. Анализ художественных произведений в аспекте отражения 
национальной ментальности.  

Тема 4. Художественный текст как источник национально культурной информации.
 Вопросы для обсуждения: 

Композиция, сюжет, тематика, система образов произведений художественной 
литературы. Национально-культурный потенциал языка художественного текста. Анализ 
художественных произведений в аспекте отражения национально-культурной информации. 
  

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

К типовым заданиям для самостоятельной работы студентов относятся:  
1.  Работа с научными и учебными текстами (на основе технологий развития умений 

критического мышления; реферирования, аннотирования, рецензирования и др.); 
2. Анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым проблемам 

(по индивидуальному выбору студента); 
3.  Устный опрос, обсуждение прочитанных статей, проверка конспекта или тезиса, 

составление таблиц и схем; 
4. Участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы по дисциплине  

Изучите литературу и определите различные трактовки к пониманию понятий 
«свой/чужой/другой» в культурологическом знании. Приведите примеры данных оппозиций в 
одном из литературных произведений.  

Изучите литературу и раскройте методы научного исследования художественного 
текста с точки зрения культурно-языкового феномена. 

Изучите литературу и раскройте следующие вопросы: формы и особенности отражения 
национальной и индивидуально-авторской картин мира в произведениях художественной 
литературы. 

Песенное народное творчество как отражение национальной культуры и менталитета. 

Изучите литературу и раскройте следующие понятия: композиция, сюжет, тематика, 
система образов произведений художественной литературы. 

Анализ одного из художественных произведений в контексте отражения национально 
культурной информации. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ – не предусмотрен 

 

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 
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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:  
Погребная, Я.В. Сравнительно-историческое литературоведение: учебное пособие. – 

М.: Флинта, 2011. – URL: http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=83463 

Прозоров, В.В. Введение в литературоведение: учебное пособие / В.В. Прозоров. – М.: 
Флинта, 2012. – URL:http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=103822  

Кременцов, Л.П. Теория литературы. Чтение как творчество: учебное пособие / 
Л.П. Кременцов. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – Режим доступа - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236  

Дондокова М. Ю. Трансформация художественных образов и тенденции современной 
компаративистики // «Вестник Бурятского государственного университета», 2014 год, №8 – 

Режим доступа:http://e.lanbook.com/ view/journal/178575 

 

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 

 

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;  

http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=83463
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=103822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
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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  

Курс состоит из разделов, каждый из которых является логическим продолжением 
предыдущего.  

При реализации содержании программы следует предусмотреть использование 
разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 
познавательной деятельности магистров, их самостоятельности, а также связи теории и 
практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 
кросскультурного диалога художественной литературы, с демонстрацией разнообразных 
методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам 
и основные пути их решения. Они призваны пробудить интерес магистров к научной и 
профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных исследовательских 
способностей.   

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 
методологических знаний, на отработку конкретно-научных исследовательских умений, 
овладение элементами кросскультурного диалога художественной литературы. Практические 
задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку собственного 
видения, подхода к решению профессионально-педагогических проблем образования. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут способствовать 
различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 
организации и осуществления педагогического исследования и решение задач 
самообразования.  

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 (1 курс) и экзамена (2 курс), 
курсовая работа (2 курс). Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 
аттестации представлены вопросами, тестовыми заданиями.  

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 
критерии оценивания: 

1. Понятия «национальная», «зональная», «региональная», «мировая» литература, их 
соотношение.  

2. Формы межлитературного процесса.  
3. Контактные связи, их типология.  

4. Понятия текста, контекста и интертекста в компаративистских исследованиях.  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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5. Влияния и заимствования как формы контактных связей (анализ концепции 
французской школы компаративистики).  

6. «Чужое слово» в литературном произведении: сопоставительный аспект.  
7. Жанры «вторичной» литературы как предмет компаративистики.  
8. Восприятие и интерпретация творчества писателя иностранными читателями и 

критиками как форма контактных связей.  
9. Инонациональные влияния, их роль в творческой истории произведения.  
10. Универсалии словесно-художественного искусства и типологические схождения: 

разграничение понятий.  
11. Сравнительный метод в литературоведении ХХ века.  
12. Отличие понятий «литературные контакты» от смежных структурно-семантических 

комплексов: «литературная связь», «международный литературный обмен», 
«взаимосвязи и взаимодействия литератур», «литературные влияния», «литературные 
заимствования» и др.  

13. Условия, способствующие установлению межлитературных и литературных контактов.  
14. Значение инонациональных художественных ценностей, критическое восприятие 

явлений инонациональной литературы.  
15. Основные положения теории диалога М.М.Бахтина.  
16. Категории «своего» и «чужого» в осмыслении диалога культур. 

 

Примерные тестовые задания: 
 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Для анализа ситуации кросс-культурного общения необходимо учитывать:  
фактор времени и пространства;  
культурный контекст;  
прагматический контекст общения;  
исторический контекст. 
 

Для восточных культур характерна временная организация:  
линейная;  
круговая или цикличная;  
обращенная в прошлое;   
меняющаяся 

 

Выберите правильный ответ: 
Категория менталитета шире категории национального характера и включает в себя это 

понятие  
Менталитет и национальный характер – равнозначные понятия  
Национальный характер является частным, аспектным проявлением менталитета 

 

Ярче всего культурный потенциал языковых фактов выявляется на материале:  
фразеологии  
лексики  
синтаксиса 

 

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) 

 

 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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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.ф.н., доцент кафедры татарского языка и литературы БГПУ им. М.Акмуллы А.Г.Халиуллина 

 

Эксперты: 
Э.А.Салихова, д.ф.н., профессор кафедры языковой коммуникации и психолингвистики 

УГАТУ. 

заслуженный учитель РБ, учитель татарского языка и литературы ООШ с. Амирово – 

МБОУ СОШ №2 с. Буздяк МР Буздякский район РБ И.Ф. Ергизова 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.03.06 Научно-методические основы обучения языкам и литературе в 
полилингвальной среде 

Рекомендуется для направления подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) «Родной язык и литература в полилингвальной среде» 

(с использованием дистанционных образовательных технологий) 

» 

 

квалификация выпускника: магистр 
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Целью дисциплины является: 
 развитие профессиональной компетенции:  

Способен проектировать и реализовывать образовательный процесс по филологическим 
дисциплинам по программам основного общего, среднего общего образования и 
дополнительного, в том числе профессионального образования (ПК-2) 

Индикаторы достижения ПК 2.1. Проектирует и реализует образовательный процесс по 
родным языкам и литературе по программам основного общего, среднего общего образования 
и дополнительного, в том числе профессионального образования. 

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 «К.М.03.06 Научно-методические основы обучения языкам и литературе в 

полилингвальной среде» относится к модулю «Функционирование языков и литератур в 
полилингвальной среде» 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

  

 ПК-2 Способен 
проектировать и 
реализовывать 
образовательный 
процесс по 
филологическим 
дисциплинам по 
программам 
основного общего, 
среднего общего 
образования и 
дополнительного, в 
том числе 
профессионального 
образования. 

ПК 2.1. 
Проектирует и 
реализует 
образовательный 
процесс по 
родным языкам и 
литературе по 
программам 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования и 
дополнительного, 
в том числе 
профессиональног
о образования. 

Знает содержание и структуру 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или проведение 
отдельных видов учебных 
занятий по литературе по 
программам профессионального 
основного общего, среднего 
общего образования и 
дополнительного, в том числе 
профессионального образования 

тест 

Умеет организовывать учебно-
профессиональную деятельность 
обучения литературам в 
полилингвальной среде 

собеседование 

Владеет навыками разработки 
под руководством специалиста 
более высокой квалификации 
учебно-методического 
обеспечения реализации учебных 
курсов, дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных 
занятий программ 

презентация 

 

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 

https://sdo.bspu.ru/
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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. Методика обучения 

литературе как наука 

Методика обучения литературе как научная дисциплина. 
Статус методики как науки. История 

становления и развития методической науки. 
2. Литература как учебный  

предмет в современной 

полилингвальной 

среде 

Специфика учебного предмета «Литература». 
Нормативное обеспечение предмета «Литература»: 
ФГОСы, федеральный базисный учебный план, 
примерные основные программы. Современные 

программы по литературе. 
3. Школьное литературное 

образование
  

Этапы литературного образования. Методы и приемы 
обучения литературе. Инновационные технологии 
обучения. 
Системно-деятельностный и личностно-ориентированный 
подходы в обучении литературе. 
Учебно-методический комплекс по литературе. УМК для 
учащихся. Учебник литературы и методика работы с ним. 
УМК для учителя. Планирование уроков литературы. 
Требования к конспекту урока. Современный урок 
литературы 

4. Этапы изучения 

произведения в школе 

Этапы изучения художественного произведения: 

вступительные занятия, чтение и ориентировочные 

занятия, анализ, заключительные занятия. Чтение 

школьника как социально-методическая проблема 

5. Изучение 

художественных 

произведений в их 

родовой специфике 

Особенности изучения эпических, лирических и 

драматических произведений. 

6. Теория литературы в 

школьном изучении 

Теория литературы в школьном изучении. 
Система теоретико-литературных понятий, изучаемых в 
школе. Последовательность в формировании теоретико-

литературных понятий. 
Методический инструментарий для изучения 

литературоведческих категорий. 
  

 Вопросы истории 

литературы в школьном 

изучении
  

Обзорные темы в школьном курсе литературы. 
Изучение биографии писателя в основной и средней 

школе. Изучение литературно-критических материалов. 
Комментарий на уроках литературы. 
Внутрипредметные связи в системе литературного 

образования. 
 Итоговая аттестация по 

литературе
  

ОГЭ и ЕГЭ как формы государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся по литературе. 
Назначение и цели ОГЭ и ЕГЭ. Система оценивания. 
Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

 Речевое развитие 

обучающихся в системе 

Развитие речи учащихся как социальная и методическая 
проблема Особенности речевых ситуаций на уроках 

https://osdo.bspu.ru/
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литературного 

образования
  

литературы. Развитие устной речи учащихся. Развитие 
письменной речи в системе литературного образования. 
Изложение, виды изложений. Сочинение, жанровая и 

тематическая классификация сочинений. Письменные 
ответы на проблемные вопросы. 

 Внеклассное 

(самостоятельное) чтение 

в современной школе
  

Самостоятельное чтение как методическая проблема. 
Уроки внеклассного чтения. 
Нетрадиционные уроки как путь формирования интереса 
к чтению Методика изучения читательских интересов и 
способностей. Руководство самостоятельным чтением 
школьников 

 Разноуровневое изучение  
литературы в 

современной школе 

Дифференцированное обучение. Цели, принципы 
организации, содержание факультативных и элективных 
курсов. Виды деятельности обучающихся на занятиях 
элективных и факультативных курсов. Взаимосвязь 
уроков с факультативными и элективными курсами. 

 Внеклассная работа по 
литературе
  

Задачи внеклассной работы по предмету. 
Принципы организации внеклассной деятельности 

учащихся. Работа с одаренными детьми. 
Организация научно-исследовательской деятельности 
учащихся. Виды и формы внеклассной и внешкольной 
работы по литературе. Литературно-краеведческая 
деятельность обучающихся. Кабинет литературы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Литература как учебный предмет в современной полилингвальной среде. 

Тема 2. Школьное литературное образование. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. Школьное литературное образование 

Вопросы для обсуждения.  
 Этапы литературного образования. Методы и приемы обучения литературе. 

Инновационные технологии обучения. Системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы в обучении литературе. Учебно-методический комплекс по 
литературе. УМК для учащихся. Учебник литературы и методика работы с ним. УМК для 
учителя. Планирование уроков литературы. Требования к конспекту урока. Современный урок 
литературы 

Тема 2. Этапы изучения произведения в школе  

Вопросы для обсуждения.  
Этапы изучения художественного произведения: вступительные занятия, чтение и 

ориентировочные занятия, анализ, заключительные занятия. Чтение школьника как социально-

методическая проблема 

Тема 3. Изучение художественных произведений в их родовой специфике  

Вопросы для обсуждения.  
Особенности изучения эпических, лирических и драматических произведений.  
Тема 4. Теория литературы в школьном изучении  

Вопросы для обсуждения.  
Теория литературы в школьном изучении. 
Система теоретико-литературных понятий, изучаемых в школе. Последовательность в 
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формировании теоретико-литературных понятий. 
Методический инструментарий для изучения литературоведческих категорий.  
Тема 5. Вопросы истории литературы в школьном изучении 

Вопросы для обсуждения. 
 Обзорные темы в школьном курсе литературы. 
Изучение биографии писателя в основной и средней школе. Изучение литературно-

критических материалов. Комментарий на уроках литературы. 
Внутрипредметные связи в системе литературного образования. 
Тема 6. Итоговая аттестация по литературе 

Вопросы для обсуждения. 
 ОГЭ и ЕГЭ как формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся по 

литературе. Назначение и цели ОГЭ и ЕГЭ. Система оценивания. Методика подготовки к ОГЭ 
и ЕГЭ 

Тема 7. Речевое развитие обучающихся в системе литературного образования 

 Вопросы для обсуждения.  
Развитие речи учащихся как социальная и методическая проблема Особенности 

речевых ситуаций на уроках литературы. Развитие устной речи учащихся. Развитие 
письменной речи в системе литературного образования. Изложение, виды изложений. 
Сочинение, жанровая и тематическая классификация сочинений. Письменные ответы на 
проблемные вопросы. 

Тема 8. Внеклассное (самостоятельное) чтение в современной школе 

 Вопросы для обсуждения.  
Самостоятельное чтение как методическая проблема. Уроки внеклассного чтения. 
Нетрадиционные уроки как путь формирования интереса к чтению Методика изучения 

читательских интересов и способностей. Руководство самостоятельным чтением школьников 

Тема 9. Разноуровневое изучение литературы в современной школе  

Вопросы для обсуждения.  
Дифференцированное обучение. Цели, принципы организации, содержание 

факультативных и элективных курсов. Виды деятельности обучающихся на занятиях 
элективных и факультативных курсов. Взаимосвязь уроков с факультативными и элективными 
курсами. 

Тема 10. Внеклассная работа по литературе 

Вопросы для обсуждения.  
 Задачи внеклассной работы по предмету. 
Принципы организации внеклассной деятельности учащихся. Работа с одаренными 

детьми. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. Виды и формы 
внеклассной и внешкольной работы по литературе. Литературно-краеведческая деятельность 
обучающихся. Кабинет литературы 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

К типовым заданиям для самостоятельной работы студентов относятся:  
1.  Работа с научными и учебными текстами (на основе технологий развития умений 

критического мышления; реферирования, аннотирования, рецензирования и др.); 
2. Анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым проблемам 

(по индивидуальному выбору студента); 

3. Устный опрос, обсуждение прочитанных статей, проверка конспекта или тезиса, 
составление таблиц и схем; 

4. Участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др. 
5. Сравнительный анализ трактовок сущности методологических подходов в 

различных источниках; 
6. Интерактивный тренинг. 

 

 



6 
 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы по дисциплине  

1.Восприятие учащимися произведений различных родов литературы. Особенности 
анализа художественных произведений различных родов на уроках литературы с учетом 
полилингвальной среды. 

2. Изучение биографии писателя на уроке литературы.  
3. Возрастные особенности восприятия литературных произведений учащимися.  
4. Основные этапы развития методики преподавания литературы.  
5. Становление литературы как предмета преподавания в российской школе.  
6. Взаимосвязь методики преподавания литературы с психологией.  
7. Проблема литературного развития.  
8. Взаимосвязь восприятия, анализа и интерпретации художественного произведения.  
9. Организация самостоятельной работы школьников и студентов в процессе 

преподавания литературы.  
10. Способы актуализации знаний школьников и студентов в процессе обучения 

литературе. Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей в процессе 
преподавания литературы в школе и вузе, использование других видов искусства. 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ – не предусмотрен 

 

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:  
Байбородова Л. В. Обучение литературе в средней школе:   – М.: ВЛАДОС, 2008. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55821 

Проблемы современной лингвистики и методики преподавания языковых и 
литературоведческих курсов: сборник научных трудов / науч. ред. Л.А. Араева; отв. ред. 
Э.С. Денисова. – Кемерово: КемГУ, 2017. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495251 

Трайнев, И.В. Управление развитием информационных педагогических проектов в 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7638
http://www.biblioclub.ru/book/55821/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55821
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постиндустриальном обществе: монография / И.В. Трайнев. - Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. – Режим доступа – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452904 

Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 
воспитания и развития личности: настольная книга педагога: справочник / О.П. Околелов. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

 

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 

 

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  

Курс состоит из разделов, каждый из которых является логическим продолжением 
предыдущего.  

При реализации содержании программы следует предусмотреть использование 
разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452904
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
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познавательной деятельности магистров, их самостоятельности, а также связи теории и 
практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 
переводоведения, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 
технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Они 
призваны пробудить интерес магистров к научной и профессиональной деятельности, к 
возможностям реализации собственных исследовательских способностей.   

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 
методологических знаний, на отработку конкретно-научных исследовательских умений, 
овладение элементами переводческой деятельности. Практические задания, используемые на 
семинарских занятиях, имеют целью разработку собственного видения, подхода к решению 
профессионально-педагогических проблем образования. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут способствовать 
различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 
организации и осуществления педагогического исследования и решение задач 
самообразования.  

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, тестовыми 
заданиями.  

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 
критерии оценивания: 

1. Понятие полилингвальной среды. Многоязычие в современном мире.  
2. Теоретические проблемы современной методической науки о преподавании 

литературы в школе в полилингвальном пространстве.  

3. Методы и приемы изучения литературы в школе. Общее понятие метода и приема 
обучения.  

4. Лекционный метод: характеристика, основные принципы и приемы. 
5. Метод беседы, его значение в современной методике преподавания литературы в 

школе. 6. Метод самостоятельной работы в методической системе современного учителя.  
7. Современные формы занятий: урок, внеклассные занятия по литературе, экскурсии.  
8. Значение живого слова учителя словесности. Личность учителя литературы.  
9. Метод творческого чтения: сущность, основные приемы его реализации.  
10. Виды учебной деятельности школьников в процессе реализации метода творческого 

чтения.  
11. Эвристический метод: сущность, основные приемы, виды учебной деятельности.  
12. Исследовательский метод: сущность, основные приемы, виды учебной 

деятельности.  
13. Методы и приемы эмоционально-образного постижения произведений 

художественного слова и методы и приемы истолкования этих произведений.  
14. Методы обучения литературе, основанные на совместной деятельности учителя и 

ученика. 15. Определение метода обучения и его признаков.  
16. Методические взгляды Ф.И.Буслаева: использование двух основных методов 

преподавания.  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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17. Методическая система В.Я.Стоюнина.  
18. Анализ художественного произведения с точки зрения обращения к социальным 

проблемам эпохи (В.И. Водовозов).  
19. Этико-эстетическая направленность методического учения В.П. Острогорского.  
20. Ц.П. Балталон: воспитательное чтение в системе методов ученого.  
21. Основные достижения методики преподавания литературы в середине  XIX - начале 

ХХ века (общая характеристика).  
22. Анализ литературного произведения как творческий процесс. Пути анализа 

литературного произведения.  
23. Анализ «вслед за автором».  
24. Изучение системы образов.  
25. Проблемно-тематический анализ как путь школьного разбора.  
26. Литературоведческие приемы постижения авторской позиции.  
27. Методические приемы активизации сотворчества читателя и писателя.  
28. Теория литературы в школьном изучении.  
29. Речевая деятельность школьников в процессе изучения литературы.  
30. Внеклассное чтение по литературе.  
31. Конспект урока, его назначение, структура и содержание.  
 

Примерные тестовые задания: 
На соответствие: 
 

Установить соответствие между разными группами приёмов: Приёмы, активизирующие 
ученика как читателя и Приемы анализа художественного произведения 

Составление киносценария   Сопоставление произведений разных писателей 

Заочная экскурсия    Включение черновых вариантов в анализ 
произведения 

Устное словесное рисование  Включение истории создания произведения 

 

Найти соответствие: 
Содержание     Методика и технологии 

Средства обучения    Создание условий для становления культуры 
ученика 

Результат     Навык переноса, способность к интерпретации 

Цель      Текст, система текстов 

 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
 

Выбрать 3 «пути анализа художественного произведения» 

Вслед за автором  
Обобщающий 

По образам  
Проблемный 

 

Выберете критерии понятия «литературное развитие школьника»: 

Интерпретирующие способности 

Качество устной и письменной речи 

Направленность художественных интересов  
Уровень аналитических умений и навыков  
Устойчивость внимания 

 

Не является методом изучения литературы в школе  
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Чтение литературного произведения.  
Анализ произведения.  
Комментирование внетекстовыми материалами.  
Составление киносценария.  
 

Литературоведческим приемом анализа является  
Выявление глаголов речи и объяснение их смысла.  
Мизансценирование.  
Составление чтецкой партитуры.  
 

Сценическую природу пьесы раскрывает такой прием анализа, как  
Составление цитатного плана.  
Анализ черновиков пьесы.  
Составление мизансцен.  
 

Не является этапом изучения литературного произведения  
Установка на чтение и изучение произведения.  
Обобщение читательских наблюдений учащихся и сопоставление с авторской 

концепцией произведения.  
Анализ черновиков и окончательной редакции произведения. 

 

При изучении драматического произведения необходимо применить такие приемы, как  
Изучение сценической истории пьесы.  
Сопоставление режиссерских трактовок.  
Литературное творчество учащихся  

 

Методологической основой курса литературы в старших классах является  
Биографический подход.  
Историко-генетический подход  
Историко-функциональный подход.  
 

Литературоведческими приемами анализа являются такие приемы, как  
Устное словесное рисование.  
Сопоставление планов и редакций произведения  
Составление киносценария по эпизоду.  
Изучение записных книжек автора  
Чтение по ролям. 
 

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) 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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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. 
 

Разработчик: 
К.ф.н., доцент кафедры татарского языка и литературы БГПУ им. М.Акмуллы А.Г.Халиуллина 

 

Эксперты: 
Э.А.Салихова, д.ф.н., профессор кафедры языковой коммуникации и психолингвистики 

УГАТУ. 

заслуженный учитель РБ, учитель татарского языка и литературы ООШ с. Амирово – 

МБОУ СОШ №2 с. Буздяк МР Буздякский район РБ И.Ф. Ергизова 
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1. Целью дисциплины является: 
 развитие профессиональной компетенции:  

Способен проектировать и реализовывать образовательный процесс по филологическим 
дисциплинам по программам основного общего, среднего общего образования и 
дополнительного, в том числе профессионального образования (ПК-2). 

Индикаторы достижения ПК 2.1. Проектирует и реализует образовательный процесс по 
родным языкам и литературе по программам основного общего, среднего общего образования 
и дополнительного, в том числе профессионального образования. 

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 «К.М.04.ДВ.02.01 Теория и практика перевода» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

  

 ПК-2. Способен 
проектировать и 
реализовывать 
образовательный 
процесс по родным 
языкам и литературе по 
программам основного 
общего, среднего 
общего образования и 
дополнительного, в том 
числе 
профессионального 
образования 

Проектирует и 
реализует 
образовательный 
процесс по родным 
языкам и 
литературе по 
программам 
основного общего, 
среднего общего 
образования и 
дополнительного, в 
том числе 
профессионального 
образования 

Знает основы теории мотивации для 
решения переводческих задач, историю 
развития, принципы переводческой 
деятельности, профессионально важные 
качества личности переводчика 

тест 

Умеет отбирать и систематизировать 
факты для решения профессиональных 
задач, ориентироваться в сложившихся 
коммуникативных ситуациях, 
требующих осуществления 
переводческой деятельности 

собеседование  

Владеет навыками пользования 
информационными технологиями, 
библиографическими знаниями, 
навыками решения различных задач 
образовательного переводческого 
процесса. 

презентация 

 

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 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). 
 

 

 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Перевод как 
разновидность 
межъязыковой и 
межкультурной 
коммуникации 

Понятие «перевод». Процесс перевода как процесс 
коммуникации. Объект, предмет и задачи теории 
перевода. Терминологический аппарат. 

2. Типы перевода 

 

Информационная адекватность как главное условие 
всякого перевода, независимо от его типа. Ступени и 
приемы деятельности переводчика: восприятие оригинала 
по переводчески релевантным сегментам, их 
запоминание, переключение с языка оригинала на язык 
перевода, формирование переводного текста в 
зависимости от переводческой задачи соответственно 
условиям, формам и типам перевода, выбор типа перевода 
соответственно целям перевода. 

Формы перевода по характеру продуцирования 
транслята: письменный и устный 

перевод. Типы перевода по соотношению форм оригинала 
и транслята: устно-устный перевод, устно-письменный 
перевод, письменно-устный перевод, письменно-

письменный перевод. Типы перевода по времени 
продуцирования транслята относительно оригинала: 
последовательный перевод, синхронный перевод, 
отсроченный перевод. Типы перевода по цели 
воздействия: обиходный перевод, художественный 
перевод. Типы перевода по функциональному стилю: 
общеобиходный перевод, специальный перевод –  

общественно-политический, научный, технический, 
деловой и т.д. Профессиональная коммуникация и 
проблемы профессионального перевода. Типы перевода 
по соотношению текстов оригинала и транслята: прямой 
перевод, обратный перевод. Типы перевода по 
представлению смысла оригинала: точный перевод, 
приблизительный перевод. Типы перевода по объему 
передачи содержания оригинала: полный перевод, 
сокращенный перевод, выборочный перевод, сверхполный 
перевод, интерпретационный перевод (перевод-

комментарий). Особые виды обработки текста при 
переводе: адаптация; стилистическая обработка; 
авторизованный перевод; резюмирующий перевод. 

Перевод как разновидность художественной 
литературной деятельности. Понятие о литературном 
переводе. Перевод и идиостиль. Моделирование перевода. 

3. Лексическое значение 
слова и перевод 

Лексико-семантические трудности перевода.  
Когнитивный и прагматический компоненты, 
интенсионал и импликационал, экстенсионал, референция 
– соответствия, возможности и приоритеты 
семантических трансформаций при переводе. 
Универсальные семантические связи и их роль в практике 



4 
 

перевода: гипогиперонимические, партитивные, 
оппозитивные, синонимические, «тематические». 
Смысловая дифференциация и конкретизация. 
Антонимический перевод. Семантическая компенсация. 
Добавления. Опущения. Целостное преобразование. 
Полисемия и случаи «намеренной многозначности речи». 

Лексические трансформации при переводе слов с 
разным объемом значения в татарском (башкирском, 
казахском) языках. Лексические трансформации, 
связанные с различием в употреблении слов в русском и в 
татарском (башкирском, казахском)  языках. 
Безэквивалентная лексика. Понятие реалии. 
Классификация реалий. Основные приемы перевода 
культурно-специфической лексики: калькирование: 
семантическое и лексическое; параллельное подключение; 
описание; комментарий; замена видового термина 
родовым. Идентификация культурно-специфической 
лексики в тексте перевода: транскрипция; 
транслитерация; трансплантация. Фонетические проблемы 
перевода. Интернациональные слова и 
псевдоинтернациональные слова. Межкультурные 
аналоги. Межкультурная адаптация в процессе перевода. 
Локализация текста. 

4. Текстовые жанры в 
устном переводе 

 

Приемы устного последовательного перевода: 
запоминание речи по ключевым тематическим словам; 
сокращенная запись в последовательном переводе с 
параллельным и вертикальным расположением 
выбранных символов. Приемы синхронного перевода: 
элиминация второстепенной информации, концентрация 
внимания на логических акцентах, умственное выделение 
схем актуального членения и передача их в трансляте. 
Информационное сообщение, интервью, переговоры, 
дискуссия, публичная речь, декларация, проповедь. 

5. Текстовые жанры в 
письменном переводе 

 

Приемы письменного перевода: сегментация текста 
оригинала; селекция фактов ключевой информации в 
тексте оригинала; подготовка и использование 
«подстрочника»; эквивалентная трансформация текста 
оригинала, текста подстрочника. Научный и научно-

технический тексты. Научно-учебный текст. Научно- 

популярный текст. Подстили научного стиля и специфика 
их маркированность в переводческих трансформациях. 
Специфика номинации, и ее отражение в языке перевода: 
однозначность номинации, референционная четкость, 
приоритет эксплицитных способов. Цитирование и 
ссылки и их представление в тексте перевода. Перевод и 

официально-деловой стиль. Языковые средства передачи 
регулирующей направленности, 
императивности, шаблона, акцентирующей констатации, 
неличные формы изложения в 

тексте перевода. Технические тексты: описания, патенты, 
руководства к эксплуатации и т. д. Деловые документы: 
планы, отчеты, протоколы, соглашения, договоры, 
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деловые письма – предложения, заказы, запросы, 
рекламации, благодарности, извинения. Особенности 
структуры деловых текстов: датировка, формулы 
приветствий при вступлении в контакт и выходе из 
контакта (встречи и прощания) и т.д. Документы 
физических и юридических лиц. 
Текст рекламы в переводе. Особенности рекламного 
стиля: эллиптичность, броскость, эмоциональность, 
эпатажность, интригующее начало текста, парадоксальная 
ассоциативность. Газетно-журнальный текст. Чередование 
«стандарт – экспрессия» как закономерность газетного 
стиля. Композиционные средства реализации принципа 
концентрической подачи материала. Способы языковой 
компрессии, соответствия неличных форм изложения, 
клишированность в языке перевода. Корреляции 
лексических, грамматических и стилистических средств в 
языке оригинала и языке перевода. 

Энциклопедический текст. Музыковедческий текст. 
Искусствоведческий текст. Философский текст. 
Объявления. Законодательный текст. Религиозный текст. 
Инструкция. Рецепты. Траурное объявление и некролог. 
Мемуары. 

6. Проблемы перевода 
художественных текстов 

Значение языковой природы художественного образа в 
литературе. Роль лексической окраски слова и 
возможности ее передачи. Образное значение слова. 
Возможности и приоритеты передачи образности, 
эмотивности, ассоциативности художественного 
описания, идиостиля автора, системы изобразительных и 
выразительных средств художественного текста в тексте 
оригинала. Передача содержательной доминанты текста в 
художественном переводе. Сохранение смысловой 
емкости художественного текста как задача перевода. 
Черты подлинника, связанные со временем его создания, 
и задачи перевода. Проблема сохранения национальной 
окраски в переводах художественной литературы.
  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации  

Тема 2. Типы перевода 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. Лексическое значение слова и перевод  

Лексико-семантические трудности перевода.   
Когнитивный и прагматический компоненты, интенсионал и импликационал, 

экстенсионал, референция – соответствия, возможности и приоритеты семантических 
трансформаций при переводе.  

Лексические трансформации при переводе слов с разным объемом значения в 
татарском (башкирском, казахском) языках.  

Лексические трансформации, связанные с различием в употреблении слов в русском и в 



6 
 

татарском (башкирском, казахском)  языках. 
Безэквивалентная лексика.  
Понятие реалии. Классификация реалий.  
Основные приемы перевода культурно-специфической лексики: калькирование: 

семантическое и лексическое; параллельное подключение; описание; комментарий; замена 
видового термина родовым.  

Идентификация культурно-специфической лексики в тексте перевода: транскрипция; 
транслитерация; трансплантация.  

Тема 2. Текстовые жанры в устном переводе 

 Приемы устного последовательного перевода: запоминание речи по ключевым 
тематическим словам; сокращенная запись в последовательном переводе с параллельным и 
вертикальным расположением выбранных символов.  

Приемы синхронного перевода: элиминация второстепенной информации, 
концентрация внимания на логических акцентах, умственное выделение схем актуального 
членения и передача их в трансляте. Информационное сообщение, интервью, переговоры, 
дискуссия, публичная речь, декларация, проповедь. 

Тема 3. Текстовые жанры в письменном переводе 

 Приемы письменного перевода: сегментация текста оригинала; селекция фактов 
ключевой информации в тексте оригинала; подготовка и использование «подстрочника»; 
эквивалентная трансформация текста оригинала, текста подстрочника. Научный и научно-

технический тексты.  
Текст рекламы в переводе. Особенности рекламного стиля: эллиптичность, броскость, 

эмоциональность, эпатажность, интригующее начало текста, парадоксальная ассоциативность. 
Газетно-журнальный текст. Корреляции лексических, грамматических и стилистических 
средств в языке оригинала и языке перевода. 

Энциклопедический текст. Музыковедческий текст. Искусствоведческий текст. 
Философский текст. Объявления. Законодательный текст. Религиозный текст. Инструкция. 
Рецепты. Траурное объявление и некролог. Мемуары. 

Тема 4. Проблемы перевода художественных текстов  

Значение языковой природы художественного образа в литературе. Роль лексической 
окраски слова и возможности ее передачи. Образное значение слова. 

Возможности и приоритеты передачи образности, эмотивности, ассоциативности 
художественного описания, идиостиля автора, системы изобразительных и выразительных 
средств художественного текста в тексте оригинала.  

Передача содержательной доминанты текста в художественном переводе. Сохранение 
смысловой емкости художественного текста как задача перевода.  

Черты подлинника, связанные со временем его создания, и задачи перевода.  
Проблема сохранения национальной окраски в переводах художественной литературы.  
 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

К типовым заданиям для самостоятельной работы студентов относятся:  
1.  Работа с научными и учебными текстами (на основе технологий развития умений 

критического мышления; реферирования, аннотирования, рецензирования и др.); 
2. Анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым проблемам 

(по индивидуальному выбору студента); 
3.  Устный опрос, обсуждение прочитанных статей, проверка конспекта или тезиса, 

составление таблиц и схем; 
4. участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др. 
5. сравнительный анализ трактовок сущности методологических подходов в 

различных источниках; 
6. Подготовка эссе на темы: “Типы перевода по объему передачи содержания 

оригинала”, “Межъязыковые лексические и грамматические соответствия как фактор 
перевода”; 
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7. Анализ вопросов регистра слова при переводе, подготовка презентаций на темы: 
“Типы текстовых жанров в переводе” «Лексическая синонимия, гипонимия и гиперонимия в 
переводе», трудоемкость 9 ч; 

8. Изучение вопросов передачи синтаксических конструкции при двустороннем 
переводе 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы по дисциплине  

Перевод как область деятельности в профессиональной коммуникации филолога.  
Практика перевода художественного текста: перевод прозаических произведений. 
Практика перевода художественного текста: перевод лирических произведений.  
Практика перевода художественного текста: перевод драматических текстов. 
Практика перевода художественного текста: перевод фольклорных текстов. 
Идиоматичность и образность фразеологических единиц. Перевод идиом 

(фразеологических сращений). Перевод устойчивых метафорических сочетаний. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ – не предусмотрен 

 

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:  
Алексеева И.С. Введение в переводоведение. - М.: Академия 2008, 2012 

Шимановская, Л.А. Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах: для 
начинающих переводчиков: учебное пособие. – Казань: КНИТУ, 2011. – URL: 

http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=258401 

Логический анализ языка: Перевод художественных текстов в разные эпохи: сборник / 
отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 2012. – URL:http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=428424 

Основные понятия переводоведения (отечественный опыт): терминологический 
словарь-справочник / под ред. М.Б. Раренко. – М.: РАН ИНИОН, 2010. – 
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URL:http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=132283 

 

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 

 

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  

Курс состоит из разделов, каждый из которых является логическим продолжением 
предыдущего.  

При реализации содержании программы следует предусмотреть использование 
разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 
познавательной деятельности магистров, их самостоятельности, а также связи теории и 
практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 
переводоведения, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 
технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Они 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
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призваны пробудить интерес магистров к научной и профессиональной деятельности, к 
возможностям реализации собственных исследовательских способностей.   

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 
методологических знаний, на отработку конкретно-научных исследовательских умений, 
овладение элементами переводческой деятельности. Практические задания, используемые на 
семинарских занятиях, имеют целью разработку собственного видения, подхода к решению 
профессионально-педагогических проблем образования. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут способствовать 
различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 
организации и осуществления педагогического исследования и решение задач 
самообразования.  

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, тестовыми 
заданиями.  

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 
критерии оценивания: 

1. Проблема определения текстовых единиц при переводе. 
2. Способы передачи основных характеристик художественного текста при переводе.  
3. Интертекстуальность и ее передача в переводе художественного текста. 
4. Взаимодействие автора и адресата текстов разных типов и жанров при переводе. 
5. Перевод текстов разных типов и жанров как познавательный процесс. 
6. Стратегии перевода текстов разных типов и жанров. 
7. Текст и культура: переводческий аспект. 
8. Нормативный аспект деятельности переводчика. 
9. Особенности перевода иронии. 
10. Перевод функционально окрашенной лексики.  
11. Индивидуальный стиль оратора в переводе.  
12. Машинный перевод.  
13. Синтаксические преобразования на уровне словосочетания.  
14. Синтаксические преобразования на уровне предложения.  
15. Трансформации, связанные с некоторыми особенностями словообразования в 

родном (татарском, башкирском, казахском) языке.  
16. Лексические трансформации при переводе слов с разным объемом значения в 

русском и родном (татарском, башкирском, казахском) языках.  
17. Лексические трансформации, связанные с передачей лексико-стилистических 

средств при переводе.  
18. Передача стилистического и психологического контекста при переводе.  
19. Сленг, его место в лексике современного английского языка и перевод сленга.  
20. Лексические трансформации, связанные с конкретизацией значения при переводе.  
21. Лексические трансформации, связанные с передачей лексико-стилистических 

средств. Метафора. Метонимия.  
22. Приемы перевода фразеологических единиц.  
23. Этика межкультурного общения в переводе.  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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24. Политически мотивированная вариативность топонимики при переводе 

25. Этикет обращения в межкультурных контактах и переводе.  
26. Религия и межкультурные контакты 

27. Заимствование при переводе.  
28. Калькирование при переводе. 
29. Стилистический и национальный контекст при переводе. 
30. Особенности перевода культурно-специфической лексики.  
31. Передача национального колорита при переводе произведений русской классики.  
32. Грамматические трансформации при переводе специального текста.  
33. Лингвоэтнический барьер как детерминант переводческих действий.  
34. Изменение структуры предложения при переводе.  
35. Особенности перевода эмфатических конструкций 

36. Лингвистические аспекты перевода художественной литературы. 
37. Стилистические проблемы перевода 

 

Примерные тестовые задания: 
 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Синхронный перевод – это… 

перевод вслед за речью оратора  
дублирование  
один из видов письменного перевода 

 

Машинный перевод – это…  
перевод художественных текстов  
перевод технических текстов  
компьютерный перевод 

 

Чтобы дать эквивалентный перевод переводчику необходимо…  
хорошо владеть языком, на который переводят  
хорошо владеть языком, с которого переводят  
в равной мере хорошо владеть и иностранным, и родным 

 

Дублирование относится к …  
к устному виду перевода  
к письменному виду перевода  
и к устному, и к письменному 

 

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) 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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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. 
 

Разработчик: 
К.ф.н., доцент кафедры татарского языка и литературы БГПУ им. М.Акмуллы А.Г.Халиуллина 

 

Эксперты: 
Э.А.Салихова, д.ф.н., профессор кафедры языковой коммуникации и психолингвистики 

УГАТУ. 

заслуженный учитель РБ, учитель татарского языка и литературы ООШ с. Амирово – 

МБОУ СОШ №2 с. Буздяк МР Буздякский район РБ И.Ф. Ергизова 
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Целью дисциплины является: 
 развитие профессиональной компетенции:  

1. Способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебно-методическое 
обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе профессиональных 
программ (ПК-1); 

индикаторы достижения - ПК1.1. Осуществляет научно-исследовательскую деятельность по 
реализации основных и дополнительных, в том числе профессиональных программ; реализует 
учебно-методическое обеспечение основных и дополнительных, в том числе 
профессиональных программ; 

 

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 психолингвистики» относится к модулю «Функционирование 

языков и литератур в полилингвальной среде», является дисциплиной по выбору. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные цели и задачи, закономерности развития психолингвистической науки. 
Уметь: 
- использовать психолингвистические термины при изучении языковой и речевой ситуации 

Владеть:  
- методами психолингвистических исследований: количественные и качественные, прямые и 
непрямые методики изучения вариантов 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), 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 

Предмет и задачи курса. Понятийный аппарат. Место 
психолингвистики в системе современной науки. Что такое 
психолингвистика. Предмет и объект психолингвистики. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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Отличительные чеpты психолингвистики: учет фактоpа 
человека, учет фактоpа ситуации, опоpа на пpинцип 
экспеpимента. Основные опpеделения психолингвистики. 
Связь психолингвистики с другими науками. 
Методы психолингвистики. 

2. История возникновения 
психолингвистики 

История возникновения и развития психолингвистики. 
Основы психолингвистической теории. 
Психолингвистические идеи до возникновения 
психолингвистики. Антиномия В. Фон Гумбольдта о языке 
как индивидуальном феномене и языке как социальном 
феномене.  Психолингвистика первого поколения. 
Психолингвистика второго поколения. 

3. Подходы к трактовке 
значения слова. 

Значение слова и возможности его описания. Различные 
подходы к проблеме значения. Ментальный лексикон с 
позиций разных подходов. 

4 Язык и речевая 
деятельность. 
Деятельностная 
психолингвистика. 
Проблемы билингвизма. 

Язык и сознание. Язык и образ мира. Языковая картина 

мира. Язык – речь – речевая деятельность. Виды речевой 
деятельности. Подходы Л.С.Выготского, А.Р.Лурия, 
Ч.Осгуда. Языковая способность. Основы 
психолингвистической теории А.А. Леонтьева. 
Прогнозирование в речевой деятельности. Внутренняя 
структура психолингвистики. Стратегия овладения вторым 
языком. Смежные области знания. Психолингвистическое 
понимание билингвизма в свете новейшей теории 
двуязычия. 

5 Матеpиал 
психолингвистических 
исследований. 

Роль фактического матеpиала в теоpетическом 
моделиpовании. Возможность постpоения pазличных 
теоpетических лингвистических моделей и пpинцип 
дополнительности в совpеменном теоpетическом 
языкознании.. «Обpазцовые» тексты как матеpиал 
тpадиционной лингвистики. «Отpицательный языковой 
матеpиал» как специфический матеpиал 
психолингвистического исследования. Основные виды 
«отpицательного языкового матеpиала». Значение 
«отpицательного языкового матеpиала» для создания 
адекватных моделей pечевой деятельности. Детская pечь. 
Патология pечи. Основные виды патологии pечи. Из 
истоpии изучения афазий (pаботы П.Бpока и К.Веpнике). 
Основные пpинципы классификации афазий. Изучение 
функциональной асимметpии полушаpий головного мозга в 
оpганизации pечевой деятельности. Особенности 
оpганизации pечи пpи шизофpении: наpушение 
веpоятностной оpганизации pечи. 

6 Текст – как объект 
психолингвистики. 
Прагматика текста 

Когнитивные и коммуникативные аспекты текста как 
инструмента общения. Текстовые категории. Производство 
текста. Восприятие текста. Психолингвистические 
проблемы изучения текста текста . Понимание как 
проявление личностного смысла. Терапевтическая функция 
текста, библиотерапия. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
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преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Психолингвистика как наука. 
Тема 2. Подходы к трактовке значения слова. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Язык и речевая деятельность. Деятельностная психолингвистика. Проблемы 
билингвизма. 
Вопросы для обсуждения: 

Язык и сознание. Язык и образ мира. Языковая картина мира. Язык – речь – речевая 
деятельность. Виды речевой деятельности. Подходы Л.С.Выготского, А.Р.Лурия, Ч.Осгуда. 
Языковая способность. Основы психолингвистической теории А.А. Леонтьева. 
Прогнозирование в речевой деятельности. Внутренняя структура психолингвистики. 
Стратегия овладения вторым языком. Смежные области знания. Психолингвистическое 
понимание билингвизма в свете новейшей теории двуязычия. 
 

Тема 2: Текст – как объект психолингвистики. Прагматика текста 

Вопросы для обсуждения: 

Когнитивные и коммуникативные аспекты текста как инструмента общения. Текстовые 
категории. Производство текста. Восприятие текста. Психолингвистические проблемы 
изучения текста текста . Понимание как проявление личностного смысла. Терапевтическая 
функция текста, библиотерапия. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема практикума 

1. Матеpиал 
психолингвистических 
исследований 

Роль фактического матеpиала в теоpетическом 
моделиpовании. Возможность постpоения pазличных 
теоpетических лингвистических моделей и пpинцип 
дополнительности в совpеменном теоpетическом 
языкознании.. «Обpазцовые» тексты как матеpиал 
тpадиционной лингвистики. «Отpицательный языковой 
матеpиал» как специфический матеpиал 
психолингвистического исследования. Основные виды 
«отpицательного языкового матеpиала». Значение 
«отpицательного языкового матеpиала» для создания 
адекватных моделей pечевой деятельности. Детская 
pечь. Патология pечи. Основные виды патологии pечи. 
Из истоpии изучения афазий (pаботы П.Бpока и 
К.Веpнике). Основные пpинципы классификации 
афазий. Изучение функциональной асимметpии 
полушаpий головного мозга в оpганизации pечевой 
деятельности. Особенности оpганизации pечи пpи 
шизофpении: наpушение веpоятностной оpганизации 
pечи. 

2. Методы психолингвистики Организация и проведение психолингвистического 
эксперимента. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

К типовым заданиям для самостоятельной работы студентов относятся:  
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1. анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым проблемам (по 
индивидуальному выбору студента); 

2. устный опрос, обсуждение прочитанных статей, проверка конспекта или тезиса, 
составление таблиц и схем; 

3. сравнение психолингвистических концепций, теорий; 
4. сравнительный анализ трактовок сущности методологических подходов в различных 

источниках; 
5. Подготовка презентации по теме «Язык и речевая деятельность. Деятельностная 

психолингвистика» 

6. Составление «Глоссария по психолингвистике»; 
7. Интерактивный тренинг; 
8. Решение кейсов по психолингвистике; 
9. Подготовка и проведение психолингвистических исследований: ассоциативно 

эксперимента. 
 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы по 
дисциплине 

1. Какие основные периоды могут быть выделены в истории становления 
психолингвистики? 

2. Какие основные проблемы исследует психолингвистика? 

3. Каковы сферы применения результатов психолингвистических исследований? 

4. Какие ученые (в Европе и России) высказывали мысли, созвучные идеям 
психолингвистики? 

5. Чем объясняется динамика научных подходов в области психолингвистики? 

6. Как вы понимаете основные особенности психолингвистического подхода к 
изучению языка как достояния индивида? 

7. Как соотносятся между собой теоретические и экспериментальные исследования в 
области психолингвистики? 

8. Какие аспекты языковых явлений представляют интерес для лингвистики, 
психолингвистики и психологии? 

9. Какие виды психических процессов взаимодействуют при общении между 
людьми? 

10. Каковы основные недочеты экспериментальных исследований? 

11. В чем состоят требования к взаимодействию теории и практики 
психолингвистических исследований? 

12. Что можно считать ведущими принципами функционирования речевого 
механизма человека? 

13. Как соотносятся мышление и знание? 

14. Как вы понимаете суть механизма установки? 

15. Как вы понимаете идею комплементарности всех речевых механизмов человека? 

16. С каких позиций может исследоваться значение слова? 

17. В чем состоит специфика психологической структуры значения? 

18. Что должно составлять базу для разработки психолингвистической концепции 
значения? 

19. Какие особенности ассоциативного значения оказывались в центре внимания 
исследователей в разные периоды времени? 

20. Какова взаимосвязь между параметрическим, признаковым и прототипным 
подходами к значению? 

21. Как разные подходы к значению соотносятся с современными идеями сети, 
распространяющейся активации, когнитивной организации и т.д.? 

22. Какие процессы связаны с функционированием значения у индивида? 

23. Что может пониматься под ментальным лексиконом при разных подходах к этой 
проблеме? 
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24. На каких вопросах акцентируется внимание исследователей лексикона в 
последние годы? 

25. Каковы основные принципы организации лексикона с позиций разных подходов? 

Работы каких авторов оказали влияние на ранние исследования лексикона?  

26. Почему проблема специфики лексикона не может рассматриваться без 
формулирования позиции автора в отношении значения слова? 

 

Перечень тем для рефератов 

1. Л.С.Выготский – основоположник отечественной психолингвистики. 
2. Идея целостности и системный подход в изучении человека. 
3. Предпосылки для возникновения психолингвистики в работах отечественных 

ученых. 
4. Особенности становления и развития психолингвистики в разных странах в 50-

60–х гг. 
5. Современные направления психолингвистики. 
6. Психологическая теория деятельности (А.Н.Леонтьев). 
7. Речевая деятельность и другие виды деятельности. 
8. Язык, речь и текст. 
9. Механизмы речевой деятельности. 
10. Формы существования значения. 
11. Различные подходы к проблеме значения. 

12. Психосемантические проблемы значения. 
13. Новые тенденции в трактовке значения слова. 
14. Проблема категоризации и связанные с ней дискуссии. 
15. Понятие ментального лексикона. 
16. Структура ментального лексикона. 
17. Психолингвистические методы исследования ментального лексикона. 
18. Основные модели семантической памяти. 
19. Различные подходы к проблеме ментального лексикона. 
20. Механизмы опознавания слов и поиска их в памяти. 
21. Функционирование слова в сознании человека. 
22. Экспериментальное изучение лексики. 
 

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 
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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. – М., 1989. 
2. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику. – М.: Академия, 2010. –УМО РФ. 

3. Шахнарович А.М. Общая психолингвистика. – М., 1995. 
 

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 

 

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  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
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Курс состоит из шести разделов, каждый из которых является логическим 
продолжением предыдущего.  

При реализации содержании программы следует предусмотреть использование 
разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 
познавательной деятельности магистров, их самостоятельности, а также  связи теории и 
практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 
психолингвистики, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 
технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Они 
призваны пробудить интерес магистров к научной и профессиональной деятельности, к 
возможностям реализации собственных исследовательских способностей.   

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 
методологических знаний, на отработку конкретно-научных исследовательских умений, 
овладение элементами анализа психолингвистических явлений и процессов. Практические 
задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку собственного 
видения, подхода к решению профессионально-педагогических проблем образования. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут способствовать 
различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 
организации и осуществления педагогического исследования и решение задач 
самообразования.  

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 вопросами, 
тестовыми заданиями.  

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 
критерии оценивания: 

1. Психолингвистика как экспериментальная наука. Отличительные черты 
психолингвистики. Теоретическое и практическое значение психолингвистики. 
Принципиальные возможности психолингвистического эксперимента. Понятие 
“отрицательного языкового материала”. 

2. Психолингвистические идеи до возникновения психолингвистики  

3. Психолингвистика первого поколения (ассоцианистское направление в 
психолингвистике 50-х гг). 

4. Психолингвистика второго поколения (трансформационистское направление в 
психолингвистике 60-х гг). 

5. Психолингвистика третьего поколения. 
6. Становление советской психолингвистики в 60-е гг. Лингвистические истоки 

психолингвистики. Психологические истоки отечественной психолингвистики. 
Физиологические истоки отечественной психолингвистики. Метод наблюдения и экспеpимент 
в научном исследовании. Психолингвистика как экспеpиментальная наука. Пpинципиальные 
возможности психолингвистического экспеpимента в получении уникального фактического 
матеpиала. Понятие “отрицательного языкового материала”. 

7. Ментальный лексикон с позиций разных подходов. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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8. Экспеpиментальное изучение слов и гpупп слов. Значение слова и возможности 
его описания. 

9. Ассоциативный подход к значению слова. Методика свободного ассоциативного 
экспеpимента. Ассоциативные ноpмы в языке: словаpи ассоциативных ноpм. Типология 
веpбальных ассоциаций. Методики напpавленного ассоциативного экспеpимента. 

10. Психолингвистические методики с использованием субъективного 
шкалирования и их надежность. Методика семантического диффеpенциала Ч.Осгуда. Метод 
градуального эталона. 

11. Вероятностное прогнозирование в речи. Объективные и субъективные 
(Р.М.Фрумкина) частоты. Нарушения вероятностной организации речи при шизофрении. 

12. Методика измерения смысловой близости слов на основе сосудистых рефлексов 
(А.Р.Луpия и О.С.Виногpадова). Принципиальные возможности изучения семантической 
стpуктуpы слова с помощью метода прямого толкования. 

13. Методика изучения когнитивных семантических стpуктуp с помощью 
классификаций (Дж.Миллеp). Методика изучения семантической стpуктуpы слова с помощью 
толкований. 

14. Метод семантического прайминга и типы связей в ментальном лексиконе. 
Модели организации ментального лексикона. (краткая характеристика). 

15. Экспериментальное изучение предложения. Методики выявления 
психологической реальности тpансфоpмационных пpеобpазований предложения (Дж.Миллеp; 
Г.Сэвин и Э.Пеpчонок; Д.Слобин). Экспеpиментальное изучение pазвеpнутого текста: 
методика ключевых слов (А.С.Штерн, С.Сиротко-Сибирский). Цельность и связность. 
Лакунарные тексты. 

16. Детская речь как материал психолингвистических исследований. (Общий очерк 
развития языковой способности ребенка). 

17. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга и речевая 
деятельность. Методики исследования латерализации функций. Особенности речи больных в 
условиях угнетения деятельности одного из полушарий головного мозга в результате 
унилатерального электросудорожного шока. 

18. Патология речи. Речь больных с афазией как материал психолингвистических 
исследований. Основные типы афазий. Локализация в мозгу языковых механизмов по данным 
афазиологии. 
 

Примерные тестовые задания: 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Какое свойство не характеризует психическое отражение действительности? 

динамичность 

+зеркальность 

процессуальность 

непрерывность 

 

В чем особенность психолингвистического подхода? 

+недопустимость анализа языкового материала в отрыве от пользующегося им индивида  

описание языковых единиц в диахронии 

анализ языковых явлений в типологическом плане 

возможность подхода к анализу языковых единиц с точки зрения географического 
распространения 

 

Какой метод активно используется в психолингвистике? 

реконструкция 

+моделирование 

картографирование 

анализ архивных материалов 
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Психофизический процесс, связь между говорящим (адресантом) и слушателем (адресатом) – 

=речевой акт 

диалог 

коммуникация 

обмен мнениями 

 

Что представляют из себя когнитивные процессы? 

+процессы и их продукты, связанные со становлением и функционированием значений у 
индивида 

процессы и их продукты, произошедшие в становлении языкового знака 

процессы и их продукты, происходящие в социальной сфере 

процессы и их продукты, связанные с изучением стиля художественных произведений  

 

Концепт – это … 

+«пучок ассоциаций» 

«семантический треугольник» 

умозаключение 

праформа 

 

Какой подход к трактовке значения слова не используется в психолингвистике  

ситуационный 

параметрический 

ассоциативный 

+трансформационный 

 

Метод «семантического дифференциала» разработал 

Ч.Осгуд 

Т.Рогожникова 

Дж.Диза 

А.Вежбицкая 

 

Какие термины характеризуют ситуационный подход к значению слова?  

+фрейм, схема, кластер 

семантика, форма, категория 

ассоциация, динамика, реконструкция 

драма, объект, качество 

 

Е.М. Василюк трактует психологическое значение слова как 

«семантический треугольник» 

«психосемиотический тетраэдр» 

«трапеция значения»  
«триархическая теория» 

 

1. Наиболее типичный представитель некоторой категории, ее центральный член  - это 
прототип 

2. «Пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний в ментальном мире 
человека - это концепт  
 

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) 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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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.ф.н., доцент кафедры татарского языка и литературы БГПУ им. М.Акмуллы 
Н.У.Халиуллина 

 

Эксперты: 
Э.А.Салихова, д.ф.н., профессор кафедры языковой коммуникации и психолингвистики 
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Целью дисциплины является: 
 развитие профессиональной компетенции:  

1. Способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебно-методическое 
обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе профессиональных 
программ (ПК-1); 

индикаторы достижения – ПК 1.1. Осуществляет научно-исследовательскую деятельность по 
реализации основных и дополнительных, в том числе профессиональных программ; реализует 
учебно-методическое обеспечение основных и дополнительных, в том числе 
профессиональных программ; 

 

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 «Этнолингвистика» относится к модулю универсальной подготовки 

«Функционирование языков и литератур в полилингвальной среде». 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- пути проявления связи языка и этнической культуры, языка и мышления; 
Уметь:  
- ориентироваться в основных течениях лингвистической мысли, связанных с 

проблемами этнолингвистики; побуждать интерес к проблемам национального характера  
Владеть: 
- способами осмысления и приемами анализа отдельных сторон языковой картины 

мира; навыками проведения исследований и моделирования специфических структур 
национального сознания, компонентов и свойств определенной 

 

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 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 в Анализ основных направлений этнолингвистических 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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этнолингвистику 

 

исследований в Западной Европе и Америке (эволюционизм, 
диффузионизм, функционализм, структурализм, 
этнопсихологизм, культурный релятивизм, 
неоэволюционализм); изучение опыта этнолингвистических 
исследований в России (школа акад. Н.И.Толстого). 

2. Общие вопросы 
этнолингвистики 

 

Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин. 
Этническая картина мира.  Личность в культурах и этносах: 
этнокультурная вариативность социализации. Национальный 
характер и ментальность. Л.Леви-Брюль о ментальности 
первобытного и современного человека; К.Леви-Строс об 
универсальности структуры мышления. 

3. Методы 
этнолингвистики 

 

Виды методов этнолингвистики. Методы сбора языкового 
материала (опрос, интервьюирование, непосредственное 
наблюдение, включенное наблюдение). Методы 
этнолингвистического анализа языкового материала 
(лингвогеографическая и лексикографическая обработка 
материала, методы и приемы внешней и внутренней 
реконструкции, этимологического анализа и т.д). 

4. Язык и этническая 
культура: проблема 
взаимодействия 

 

Слово в контексте культуры. Культура и ее этнические 
функции. Этнический стереотип и этнический образ, их 
преломление в языке. Познавательные процессы и культура: 
специфика восприятия и мышления в традиционной 
(архаической) культуре. Проблемы и парадоксы кросс-

культурного исследования интеллекта. Психосоциальное 
измерение культур: культурные синдромы; простота – 

сложность; индивидуализм – коллективизм; открытость – 

закрытость и т.п. Проблемы реконструкции древнеславянской 
духовной культуры. Основные черты традиционной культуры. 
Обычаи и ритуалы в традиционной народной культуре: 
символика предметов, атрибутов и действий; ритуал как 
единство фидеистического действия и слова; соотношение: 
ритуал – миф – язык – что древнее? Почему язык долговечнее 
ритуала? 

5. Язык – Человек – 

Культура 

 

Человек как носитель национальной ментальности и языка. 
Понятие языковая личность. Языковая личность и культура. 
Понятие о «национальном характере». Речевая деятельность 
как творчество. Языковая картина мира и эмпирическое 
обыденное сознание.  Стереотип как явление культурного 
пространства. Мужчина и женщина в обществе, культуре и 
языке: гендерные стереотипы в этносоциолингвистическом 
аспекте. Символ как стереотипизированное явление культуры. 
Метафора как способ представления культуры. 

6. Языковая семантика и 
мифолого-религиозное 
сознание 

 

Является ли язык обязательным признаком этноса? Этносы и 
религиозная принадлежность. Психологическая структура 
языкового и религиозного сознания. Языковое значение: 
между представлением и понятием. Язык и религия в 
структуре общественного сознания. Содержание мифолого-

религиозной картины мира. Воздействует ли язык на 
культуру? Идеи Э.Сепира, В.Гумбольдта и А.А.Потебни. 
Фидеистическое отношение к слову: безусловное восприятие 
знака как предпосылка словесной магии; магическая функция 
языка; магия, святость и красота слова как выражение 
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единства фидеистического и эстетического. 
7. Мифология и фольклор 

как источник 
этнокультурной 
информации 

Различие между мифологией и фольклором; «предмифы» – 

архетипические доязыковые структуры сознания. Динамика 
мифологического и художественного (эстетического) начал в 
фольклоре. От священного знания к бабушкиным сказкам. 
Заговоры как максимально суггестивные тексты. Народная 
этимология как инструмент магии. Считалки, страшилки, 
приметы как тексты этнокультурно маркированные. 
Коммуникативные особенности мистических текстов 

8. Стереотип в 
этнолингвистике 

Понятие «стереотип». Подходы к определению объема 
понятия «стереотип». Формы выражения стереотипных 
представлений (элементы традиционного народного костюма, 
жилища, ритуалы, обряды, поведенческие реакции, язык). 
Языковые способы выражения стереотипы. Соотношение 
ментального и языкового стереотипа. 

9. Проблемы 
межэтнической 
коммуникации 

Теории этнокультурного взаимодействия. Зависимость 
коммуникации от культурного контекста. Экспрессивное 
поведение (в том числе речевое) и культура. Культурная 
вариативность регуляторов социального поведения. Способы 
передачи информации в речевой деятельности: текст в 
речевой деятельности; невербальные компоненты 
коммуникации и их национально-культурная специфика. 
Культурная коннотация как преломление культуры в 
языковом знаке. Межличностные отношения в 
межкультурном общении, вопросы лингвистической 
суггестии и контрсуггестии в межгрупповом восприятии. 
 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение в этнолингвистику. Методы этнолингвистики 

Тема 2. Язык – Человек – Культура 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Язык и этническая культура: проблема взаимодействия 

Вопросы для обсуждения: 

Слово в контексте культуры. Культура и ее этнические функции.  
Этнический стереотип и этнический образ, их преломление в языке.  
Познавательные процессы и культура: специфика восприятия и мышления в традиционной 
(архаической) культуре. Проблемы и парадоксы кросс-культурного исследования интеллекта.  
Психосоциальное измерение культур: культурные синдромы; простота – сложность; 
индивидуализм – коллективизм; открытость – закрытость и т.п. Проблемы реконструкции 
древнеславянской (древнетюркской) духовной культуры. Основные черты традиционной 
культуры. Обычаи и ритуалы в традиционной народной культуре: символика предметов, 
атрибутов и действий; ритуал как единство фидеистического действия и слова; соотношение: 
ритуал – миф – язык – что древнее? Почему язык долговечнее ритуала? 

 

Тема 2: Языковая семантика и мифолого-религиозное сознание 

Вопросы для обсуждения: 
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Является ли язык обязательным признаком этноса? Этносы и религиозная 
принадлежность. Психологическая структура языкового и религиозного сознания. Языковое 
значение: между представлением и понятием. Язык и религия в структуре общественного 
сознания. Содержание мифолого-религиозной картины мира. Воздействует ли язык на 
культуру? Идеи Э.Сепира, В.Гумбольдта и А.А.Потебни. Фидеистическое отношение к слову: 
безусловное восприятие знака как предпосылка словесной магии; магическая функция языка; 
магия, святость и красота слова как выражение единства фидеистического и эстетического. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема практикума работы  

1. Мифология и фольклор как 
источник этнокультурной 
информации 

Различие между мифологией и фольклором; 
«предмифы» – архетипические доязыковые структуры 
сознания. Динамика мифологического и 
художественного (эстетического) начал в фольклоре. От 
священного знания к бабушкиным сказкам. Заговоры 
как максимально суггестивные тексты. Народная 
этимология как инструмент магии. Считалки, 
страшилки, приметы как тексты этнокультурно 
маркированные. Коммуникативные особенности 
мистических текстов 

2 Понятие «стереотип».  Понятие «стереотип». Подходы к определению объема 
понятия «стереотип». Формы выражения стереотипных 
представлений (элементы традиционного народного 
костюма, жилища, ритуалы, обряды, поведенческие 
реакции, язык). Языковые способы выражения 
стереотипы. Соотношение ментального и языкового 
стереотипа. 

3. Проблемы межэтнической 
коммуникации 

Теории этнокультурного взаимодействия. Зависимость 
коммуникации от культурного контекста. 
Экспрессивное поведение (в том числе речевое) и 
культура. Культурная вариативность регуляторов 
социального поведения. Способы передачи информации 
в речевой деятельности: текст в речевой деятельности; 
невербальные компоненты коммуникации и их 
национально-культурная специфика. Культурная 
коннотация как преломление культуры в языковом 
знаке. Межличностные отношения в межкультурном 
общении. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов:  
- должна побуждать интерес к проблемам национального характера родного народа, 

ментальности и культуры; 
- предполагает овладение способами осмысления и основополагающими приемами 

анализа отдельных сторон татарской языковой картины мира; навыками проведения 
экспериментальных исследований и моделирования специфических структур национального 
сознания, компонентов и свойств определенной культуры.  

Проверка глубины усвоения изученного материала магистрами предполагает 
представление итоговых реферативных сообщений с элементами исследовательской работы по 
конкретному языковому материалу.  
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Примерный вопросник для собеседования (выступлений): 

1. Какие значения имеет слово «культура» в разных областях знания. Что такое 
этническая культура? 

2. В чем состоит новизна теория лингвистической относительности Э. Сепира – 

Б. Уорфа? 

3. Чем объясняется тот факт, что люди, говорящие на разных языках, делят спектр 
по-разному? 

4. Как определяет Д. Берлин понятие «базовое цветообозначение»? 

5. Что такое «фокусный цвет»? 

6. Системы счисления с каким основанием оказываются самыми 
распространенными? 

7. Что такое счетные слова и особые системы счета? 

8. Почему следует говорить не о «терминах родства», а о «системах терминов 
родства». 

9. Термины родства и свойства в татарском языке. 
10. Что такое «прототип» и как его можно выделить экспериментально?  
11. В чем отличия классификационного и прототипического способов устройства 

народной таксономии. 
12. Приведите пример научного, обиходного и языкового знания о каком-то предмете. 
13. Как этнолингвистика помогает реконструировать культуры давно исчезнувших 

народов. 
14. Как язык может влиять на поведение людей? 

15. Существует ли этническая психология? 

16. Что такое концептуальная метафора и чем она отличается от метафоры, как 
художественного средства? 

17. Предполагает ли двуязычие овладение двумя культурами? 

18. Можно ли изучать язык без изучения культуры? 

19. Что такое полуязычие? 

20. Глобализация культуры в современном мире – зло это или благо для человечества?  
 

Деловые игры 

1. Речевые портреты разных этносов. Представление типичных речевых ситуаций, 
речевых этикетов, коммуникативных стратегий и тактик разных этносов в виде бытовых, 
социальных, рабочих ситуаций. Оценка аудиторией.  

2. Этнические конфликты. Участники, разделившись на группы, представляют разные 
сценарии этнических конфликтов. В каждой группе есть люди, выступающие в качестве 
психологов-переговорщиков, помогающие оценить тип конфликта, выявить его причину и 
помочь найти выходы из него. Участникам игры заранее предлагаются виды бытовых, 
социальных, служебных и политических ситуаций для разыгрывания конфликтов разных типов.  

 

Коллоквиум 

Этническая природа языка и культуры. Язык как орган народа и созидающий 
процесс.  

Задание к коллоквиуму: 
1. Прочитайте в работе В. фон Гумбольдта «О различии строения человеческих 

языков и его влиянии на духовное развитие человечества» части «Действие незаурядной 
духовной силы. Цивилизация, культура и образование», «Форма языков», «Природа и свойства 
языка вообще», «Внутренняя форма языка», «Характер языков» и ответьте на следующие 
вопросы: 

1.1. Что понимает В. Фон Гумбольдт под «незаурядной духовной силой»? Каковы 
сферы действия этой духовной силы? Каковы способы влияния ее на язык и культуру? 
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Помогает ли язык прояснять и упорядочивать понятия или нагромождает трудности на этом 
пути? 

1.2. Что означает в системе взглядов В. фон Гумбольдта его знаменитое выражение о 
том, что «язык следуем рассматривать не как мертвый продукт, а как созидающий процесс»? 
От чего нужно абстрагироваться при таком взгляде на язык? Какие трудности испытывает 
исследователь?  Что считает автор постоянным и единообразным в деятельности духа, 
«возвышающей членораздельный звук до выражения мысли»?  Что есть форма языка и о каких 
компонентах формы идет речь? Как форма противостоит материи? Где в языке предлагает 
ученый отыскивать материю, соответствующую языковой форме? 

1.3. Как расшифровывает В. Фон Гумбольдт свое изречение «Язык есть орган, 
образующий мысль»? Как он определяет суть речевой деятельности и языковой способности?  

 1.4. Как вы понимаете выражение: «За влиянием языка на человека стоит 
закономерность языковых форм, за исходящим от человека обратным воздействием на язык – 

начало свободы»?  
1.5. Что такое «характер языков»?   
2. По работе Э. Сепира «Язык. Введение в изучение речи» прочитайте части 

«Введение: определение языка», «Типы языковой структуры», «Язык как продукт истории: 
тенденция развития (дрейф) языка», «Как языки влияют друг на друга», «Язык, раса, 
культура». 

2.1. Попытайтесь сформулировать сходство и отличие от точки зрения 
В. Фон Гумбольдта в области проблем структуры (формы) языка, соотношения языка и 
культуры. 

2.2.  Какое определение языка дает Э. Сепир? Как он понимает соотношение языка и 
речи? Как он трактует «органы речи»? В чем состоит психологизм взглядов Э. Сэпира на речь? 
Где «локализован» язык? Почему язык он называет «функцией до-рассудочной»? Что значит 
выражение о том, что язык есть «заранее приготовленный путь или шаблон»? 

2.3. Как ученый понимает значение? В чем проявляется связь мышления и языка?  

2.4. Как понимать термин «дрейф языка»? Куда «дрейфует» язык, через какие языковые 
проявления осуществляется это движение? 

2.5. Как трактует Э. Сепир расу, культуру и их отношения с языком? Как влияет 
«темперамент» на культуру и язык? Как выражен эмоциональный аспект психической жизни в 
строении языка?  Как понимать выражение ученого «Культура есть то, что данное общество 
делает и думает. Язык же есть то, как думают»?  

3. Прочитайте работу Б.Л. Уорфа «Отношение нормы поведения и мышления к 
языку»  

Как отвечает Б.Л. Уорф на поставленные самому себе вопросы: 1. Являются ли наши 
представления «времени», «пространства» и «материи» в действительности одинаковыми для 
всех людей или они до некоторой степени обусловлены структурой данного языка, 2. 
Существуют ли видимые связи между нормами культуры и поведения и основными 
лингвистическими категориями?     

 

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, 
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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. Беликов В.И. Социолингвистика. – М. URL: http://socling.genlingnw.ru/arc/18.pdf 

2. Вахтин Н.Б. Социолингвистика и социология языка. – СПб.: ЕУ. URL: 

http://socling.genlingnw.ru/bibl.htm 

3. Герд А.С. Введение в этнолингвистику. – СПб. : СПБГУ, 2009. – 360 с.  
4. Хайруллина Р.Х. Фразеологическая картина мира от мировоззрения к 

миропониманию. – Уфа: БГПУ, 2008. 

 

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 

Этнолингвистика / http://interpretive.ru/dictionary/461/word/ yetnolingvistika 

Татарская электронная библиотека / http://kitap.net.ru/radif.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;  

http://socling.genlingnw.ru/arc/18.pdf
http://socling.genlingnw.ru/bibl.htm
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://interpretive.ru/dictionary/461/word/
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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  

В ходе обучения этнолингвистике необходимо равное внимание уделять формированию 
теоретических и прикладных представлений о связи языка, сознания представителей 
этнического коллектива с позиций современных функционального и психологического 
(антропоцентрического) подходов. Теоретические сведения являются базой для усвоения 
понимания роли языка в этноориентированном «членении мира».    

При изучении курса следует воспитывать толерантное отношение к представителям 
других этнических коллективов, а также выявлять единицы разных уровней языке, 
отражающие восприятие и интерпретацию субъектом окружающего мира. Следует 
квалифицировать гипотезу лингвистической относительности Э. Сепира – Б. Уорфа как один из 
способов объяснения воздействия языка на характер структуры сознания. Необходимо вскрыть 
сложное соотношение  понятий и терминов «образ мира – модель мира» в разных научных 
парадигмах, признавая образ мира универсальной формой организации знаний индивида, 
определяющей возможности познания и управления поведением. Следует акцентировать 
модельный характер изучения этнического сознания. Учитывая три «образующих» сознания: 
психологическое значение, личностный смысл и чувственная ткань. 

Существенным для изучения данного курса  является прикладной характер получаемых 
знаний. Для активизации данного аспекта курса следует прибегать к экспресс-опросам, 
ассоциативным экспериментам, деловым играм, моделирующим этнические конфликты, 
специфику этнического поведения, этнические речевые портреты 

Преподавателю при построении курса следует из часов, предусмотренных на 
лекционные занятия, выделить часы на активные формы деятельности магистров по заранее 
предлагаемым сценариям (этнического конфликта, визитной карточки этноса и т.п.).  

Не менее важен другой прикладной аспект: этнопсихологические особенности 
переводческой деятельности. Для его реализации  в занятиях по переводческой деятельности 
следует обсуждать разные стратегии перевода, ориентированные на разные типы 
взаимодействующих культур. 

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 тестовыми 
заданиями, вопросами. 

Примерные вопросы: 

1. История формирования этнолингвистики в России. 
2. Современные этнолингвистические школы в России. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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3. Способы категоризации национального видения человека в языковых эталонах и 
стереотипах. 

4. Способы экспериментального выявления культурно-идеографических полей, в 
которых человек наиболее продуктивно оценивает самого себя. 

5. Человек в зеркале сравнения: этнолингвистический аспект. 
6. Человек в зеркале сравнения: лингвокультурный аспект. 
7. История исследования гендерных стереотипов в языке. 
8. Этнолингвистический анализ фразеологизмов, включающих в свой состав 

соматизмы.  
9. Этнолингвистический анализ афористики. 
10. Этнические процессы и язык. 
 

Примерные тестовые задания: 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Социальные роли говорящих являются одной из важных характеристик… 

{+коммуникативной ситуации 

~кодификации 

~лексикографического описания 

~типологического описания языка} 

 

Фреймы хранят: 
{+лингвокультурную информацию, отражающую национально-культурные формы поведения 

~информацию о стилистических свойствах слова и правилах употребления слова 

~информацию о синтагматике и парадигматике слова или фразеологизма 

~совокупность ассоциативных связей единицы языка} 

 

Безэквивалентной лексикой называют слова 

{~оценочные 

~экспрессивные 

+не имеющие соответствий в других языках 

~многозначные} 

 

По мнению Э. Сепира, культура и язык развиваются параллельно в:  
{+примитивном обществе 

~современном обществе 

~обществе любого типа 

~отдельных типах социумов} 

 

«Картина мира» в лингвистике – это: 
{+способ отражения мира в сознании коллективного носителя языка 

~обобщенное представление о мире, выраженное в лексике и фразеологии  

~то же, что и лексико-фразеологическая система языка 

~идеографическое описание лексики языка} 

 

В различных языках вербализуются, т.е. выражаются с помощью знаков языка:  
{~только универсальные концепты, свойственные всем языкам 

~всегда равное количество универсальных и уникальных концептов 

+универсальные и уникальные концепты, свойственные только данной культуре  

~только уникальные концепты, свойственные только данной культуре} 

 

Концептуальный мир – это: 
{~система образов окружающего мира 

+отраженная в сознании человека система знаний и представлений об окружающем мире  



11 
 

~совокупность языковых значений 

~иерархически организованная система значений} 

 

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. 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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1. Целью дисциплины является: 
 развитие профессиональной компетенции:  

1. Способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебно-

методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе 
профессиональных программ (ПК-1); 

Индикаторы достижения – ПК1.1. Осуществляет научно-исследовательскую 
деятельность по реализации основных и дополнительных, в том числе профессиональных 
программ; реализует учебно-методическое обеспечение основных и дополнительных, в том 
числе профессиональных программ. 

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 средств выразительности в литературах» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

  

 ПК-1. Способен 
осуществлять научно-
исследовательское 
сопровождение и 
учебно-методическое 
обеспечение 
реализации основных и 
дополнительных, в том 
числе 
профессиональных 
программ 

Осуществляет 
научно-
исследовательскую 
деятельность по 
реализации 
основных и 
дополнительных, в 
том числе 
профессиональных 
программ; 
реализует учебно-

методическое 
обеспечение 
основных и 
дополнительных, в 
том числе 
профессиональных 
программ. 

Знает основные понятия системы 
средств выразительности, 
закономерности функционирования 
языковых средств в литературе, 
существующие методы и методики в 
исследуемой области филологического 
знания 

Тест 

Умеет анализировать языковые и 
литературные факты и 
интерпретировать выразительность 
текста, проводить под научным 
руководством исследования на основе 
существующих методик в рамках 
подготовки учебно-методических 
материалов для реализации основных и 
дополнительных, в том числе 
профессиональных программ 

Контрольная  
работа 

Владеет навыками подготовки 
исследовательских, учебно-

методических материалов по 
выразительности речи для реализации 
основных и дополнительных, в том 
числе профессиональных программ 

Глоссарий 

 

 

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 
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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. Понятие образности и 
выразительности языка 
художественных 
произведений  

Понятие о выразительности. Система средств 
выразительности в литературоведении. Основные 
отличительные черты изобразительно-выразительных 
средств в тюркских литературах.  

2. Лексические средства 
выразительности в 
тюркских литературах 

Лексические средства выразительности. Омонимы, 
синонимы, антонимы, паронимы, архаизмы, 
неологизмы, заимствования. Оценочная лексика, 
экспрессивная лексика, эмоционально-разговорная 
лексика, сленговая лексика, вульгаризмы, жаргонизмы. 
Прецедентные тексты. Основные отличительные 
черты лексических средств в тюркских литературах. 

3.. Тропы и фигуры речи  Понятие о тропах, виды тропов. Эпитеты, метафора, 
сравнение, метонимия, синекдоха, аллегория, 
гипербола, литота как средства выразительности. 
Ирония, гротеск, сарказм. Афоризмы, фразеологизмы 
и фразеологические обороты. Крылатые слова и 
выражения. Антитеза, умолчание, парадокс. Основные 
отличительные черты тропов в тюркских литературах. 

4. Синтаксические средства 
выразительности. 

Градация. Парцелляция. Инверсия. Композиционный 
стык. Повтор словосочетаний и частей предложения. 
Ряды однородных членов предложения. Перифраз. 
Риторическое восклицание, риторическое обращение, 
риторический вопрос. Сравнительный оборот. 
Многосоюзие, бессоюзие. Синтаксический 
параллелизм. Основные отличительные черты 
синтаксических средств в тюркских литературах. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации  

Тема 2. Типы перевода 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема. Лексические средства выразительности. 
1. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы, архаизмы, неологизмы, заимствования. 
Примеры. 
2. Оценочная лексика, экспрессивная лексика, эмоционально-разговорная лексика, сленговая 
лексика, вульгаризмы, жаргонизмы. Примеры.  
5. Речевая игра как средство выразительности. 
 

Тема. Тропы и фигуры речи.  
1. Эпитеты, метафора, сравнение, метонимия, синекдоха, аллегория, гипербола, литота как 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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средства выразительности в литературе тюркских народов. 
2. Ирония, гротеск, сарказм как средства выразительности в литературе тюркских народов. 
Примеры.  
3. Афоризмы, фразеологизмы и фразеологические обороты как средства выразительности. 
Примеры. 
4. Крылатые слова и выражения как средства выразительности. Примеры 

5. Антитеза, умолчание, парадокс как средства выразительности. Примеры. 
 

Тема. Синтаксические средства выразительности 

1. Градация, парцелляция, инверсия, композиционный стык в литературе тюркских народов. 
Примеры. 
2. Повтор словосочетаний и частей предложения. Примеры.  
3. Ряды однородных членов предложения. Перифраз. Примеры.  
4. Риторическое восклицание, риторическое обращение, риторический вопрос. Примеры.  
5. Сравнительный оборот. Примеры.  
6. Многосоюзие, бессоюзие. Примеры.  
7. Синтаксический параллелизм в литературе тюркских народов. Примеры.  
 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

К типовым заданиям для самостоятельной работы студентов относятся:  
1.  Работа с научными и учебными текстами (на основе технологий развития умений 

критического мышления; реферирования, аннотирования, рецензирования и др.); 
2. Анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым проблемам 

(по индивидуальному выбору студента); 
3.  Устный опрос, обсуждение прочитанных статей, проверка конспекта или тезиса, 

составление таблиц и схем; 
4. Участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы по дисциплине  

Какие афоризмы, фразеологизмы и фразеологические обороты присуще тюркским 
литературам.  

Крылатые слова и выражения в древнетюркских памятниках.  
Пословицы и поговорки в поэме Кутба «Хосров и Ширин». 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ – не предусмотрен 

 

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 
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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:  
Погребная, Я.В. Сравнительно-историческое литературоведение: учебное пособие. – 

М.: Флинта, 2011. – URL: http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=83463 

Прозоров, В.В. Введение в литературоведение: учебное пособие / В.В. Прозоров. – М.: 
Флинта, 2012. – URL:http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=103822  

Кременцов, Л.П. Теория литературы. Чтение как творчество: учебное пособие / 
Л.П. Кременцов. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – Режим доступа - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236  

Дондокова М. Ю. Трансформация художественных образов и тенденции современной 
компаративистики // «Вестник Бурятского государственного университета», 2014 год, №8 – 

Режим доступа:http://e.lanbook.com/ view/journal/178575 

 

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 

 

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;  

http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=83463
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=103822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
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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  

Курс состоит из разделов, каждый из которых является логическим продолжением 
предыдущего.  

При реализации содержании программы следует предусмотреть использование 
разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 
познавательной деятельности магистров, их самостоятельности, а также связи теории и 
практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 
переводоведения, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 
технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Они 
призваны пробудить интерес магистров к научной и профессиональной деятельности, к 
возможностям реализации собственных исследовательских способностей.   

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 
методологических знаний, на отработку конкретно-научных исследовательских умений, 
овладение элементами переводческой деятельности. Практические задания, используемые на 
семинарских занятиях, имеют целью разработку собственного видения, подхода к решению 
профессионально-педагогических проблем образования. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут способствовать 
различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 
организации и осуществления педагогического исследования и решение задач 
самообразования.  

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, тестовыми 
заданиями.  

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 
критерии оценивания: 

1. Понятие образности и выразительности речи.  
2. Потенциал выразительности лексических средств в литературах тюркских народов.  
3. Функции паронимов, омонимов в художественном произведении.  

4. Потенциал выразительности лексических и фразеологических средств в литературах 
тюркских народов. Функции иноязычных и жаргонных слов в  литературах тюркских народов.  

5. Сравнение, метафора, эпитет, синестезия. Функции этих средств в  литературах 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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тюркских народов.  
6. Метонимия, синекдоха, оксюморон. Функции этих средств в литературах тюркских 

народов.  
7. Перифраза, гипербола, литота. Функции этих средств в литературах тюркских 

народов.  
8. Эвфемизм, дисфемизм, ирония, аллегория. Функции этих средств в литературах 

тюркских народов.  
9. Анафора, эпифора, лексический повтор, гипербола, литота как средства 

выразительности в литературах тюркских народов.  
10. Омонимы, синонимы, антонимы, эпитеты, паронимы как средства выразительности 

в литературах тюркских народов.  
11. Архаизмы, неологизмы, окказионализмы, оксюморон, аллегория, умолчание как 

средства выразительности в литературах тюркских народов.  
12. Паремии, цитаты, афоризмы как выразительные средства в литературах тюркских 

народов. 
13. Ирония, юмор, гротеск, сарказм, антитеза в литературах тюркских народов.  
14. Сравнительный оборот, ряды однородных членов предложения, синтаксический 

параллелизм как средства выразительности в литературах тюркских народов.  
15. Градация. Синтаксические варианты. Порядок слов. Нарушение семантической 

сочетаемости слов как средства выразительности в литературах тюркских народов.  
 

Примерные тестовые задания: 
 

Приём, основанный на сопоставлении явления или понятия с другим явлением 
называется 

Сравнение 

Метафора 

Олицетворение 

Эпитет 

 

Стилистический приём контраста, противопоставления явлений и понятий. 
Сравнение 

Антитеза  
Олицетворение 

Эпитет 

 

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  

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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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.ф.н., доцент кафедры татарского языка и литературы БГПУ им. М.Акмуллы А.Г.Халиуллина 

 

Эксперты: 
Э.А.Салихова, д.ф.н., профессор кафедры языковой коммуникации и психолингвистики 

УГАТУ. 

заслуженный учитель РБ, учитель татарского языка и литературы ООШ с. Амирово – 

МБОУ СОШ №2 с. Буздяк МР Буздякский район РБ И.Ф. Ергизова 
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1. Целью дисциплины является: 
 развитие профессиональной компетенции:  

Способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебно-

методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе 
профессиональных программ (ПК-1); 

Индикаторы достижения – ПК1.1. Осуществляет научно-исследовательскую 
деятельность по реализации основных и дополнительных, в том числе профессиональных 
программ; реализует учебно-методическое обеспечение основных и дополнительных, в том 
числе профессиональных программ. 

 

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 «Интертекстуальность в литературе» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

  

 ПК-1. Способен 
осуществлять научно-
исследовательское 
сопровождение и 
учебно-методическое 
обеспечение 
реализации основных и 
дополнительных, в том 
числе 
профессиональных 
программ 

Осуществляет 
научно-
исследовательскую 
деятельность по 
реализации 
основных и 
дополнительных, в 
том числе 
профессиональных 
программ; 
реализует учебно-

методическое 
обеспечение 
основных и 
дополнительных, в 
том числе 
профессиональных 
программ. 

Знает общую характеристику понятия 
интертекстуальность; проблемы 
классификации, функции 
интертекстуальности в художественном 
дискурсе; Варианты демонстрации 
культурного интертекста в современной 
литературе 

тест   

Уметь классифицировать различные 
виды интертекстуальных связей; 
применять теоретические знания в 
области интертекстуальности к анализу 
приемов литературных текстов; 

собеседование 

Владеть терминологией в области 
теоретических основ 
интертекстуальности, системой 
методологических интертекстуальности 
к анализу приемов интертекстуального 
анализа 

презентация 

 

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 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). 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Понятие 
интертекстуальности в 
современной науке 

Интертекстуальность и художественная эволюция. Интертекстуальность и 
история литературы. Критика теории источников. (Кристева, Женетт, 
Барт, Риффатер, Жени, Дэленбах, Лотман) Интертекстуальность и 
постмодернистское мышление. Ирония и интерпретация. Происхождение 
интертекстуальности, ее история и теория. Концепция межтекстовых 
взаимодействий в трудах русских формалистов. М. Бахтин и диалогизм. 
Изучение интеркультуральности в работах Ю. Лотмана 

2. Типы межтекстовых 
взаимодействий. 

Типы межтекстовых взаимодействий. Типология интертекстуальных 
связей. Классификация Ж. Женетта. Принципы интертекста П. 
Торопа.
 «Собственно интертекстуальность». Удвоение текста, 
текстуальная репрезентация. Нарушение линеарности текста, 
«нормализация» цитаты. Заимствование приема. Центонный текст. 
Символ в системе культуры. Цитатное мышление. Паратекстуальность. 
Функции предисловия в современном романе. Границы текста. Варианты 
паратекстуальных отношений (заглавие, эпиграф, предисловие, 
подзаголовки, маргиналии, иллюстрации, суперобложки, ком-ментарии и 
примечания, посвящение).
 Метатекстуальность: текст о тексте. 
Литература о литературе; само-рефлексия текста. Варианты творческого 
осмысления литературного процесса, принципов писательского 
мастерства. Проблема примирения теоретических моделей и 
художественных практик в современной 
литературе.
 Гипертекстуальность. «Литература во второй степени» (Ж. 
Женетт). «Геральдическая конструкция». Миметическое и 
трансформирующее повторение. Центрирующий текст. Правило «третьего 
текста» (интерпретанта).
 Архитектсуальность. Повествовательная 
структура и содержание. Проблема жанра. Пародия и пастиш. Жанр как 
модель чтения. 

3. Поэтика 
интертекстуальности. 

Показатели интертектсуальности. Функции интертекстуальности в 
художественном дискурсе. Проблема трансформации. Ирония и 
подражание. Трансформация и разрушение кода: цель и результат. 
Авторская и читательская интертекстуальность. Организация 
художественного времени при интертекстуальных связях. Синхронизм и  
анахронизм. Диегетическое время. Разрыв линейности. «Время и 
рассказ».
 Автотекстуальность / автоинтертекстуальность. Автор – текст – 
читатель. Связанность текста и авторская интенция. Стратегия чтения. 
«Наивный» читатель и «неудавшийся» читатель. Горизонт ожидания (его 
признак). «Смерть автора» и «после читателя». 

4. «Текст в тексте» Функциональная двойственность текстов в системе культуры. Текст – 
«генератор смысла». Трансформация интекста, саморазвитие смысла. 
Прагматический и синтагматический аспекты текста. Непредсказуемость 
трансформации. «Рассказы в рассказах в рассказах»: повествовательные 
стратегии рамочного текста. Статья Дж. Барта «Рассказа в рассказах в 
рассказах». Типология взаимодействия включенного и обрамляющего 
текста по Дж.Барту. 

5. Интертекстуальность и 
интермедиальность 

Смысл и перекодировка. Особенности взаимодействия литературы с 
другими видами искусств на современном этапе. Визуальность текста. 
«Гетерогенное повествование». Литература и архитектура. Литература и 
музыка. 

6. Интертекстуальность и 
современный 
литературный процесс 
 

Развитие теории интертекстуальности на современном этапе. 
Интертекстуальность как исследовательский метод и Интертекстуальность 
как творческий принцип. Причины снижения интереса к 
интертекстуальности в современной культуре. Наиболее востребованные 
сегодня типы интертекстуальности: случай художника и случай 
воспринимающего субъекта. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
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преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Понятие интертекстуальности в современной науке  
Тема 2. Типы межтекстовых взаимодействий. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. Поэтика интертекстуальности. 
Вопросы для обсуждения.  
Показатели интертектсуальности. Функции интертекстуальности в художественном 

дискурсе. Проблема трансформации. Ирония и подражание. Трансформация и разрушение 
кода: цель и результат. Авторская и читательская интертекстуальность. Организация 
художественного времени при интертекстуальных связях. Синхронизм и анахронизм. 
Диегетическое время. Разрыв линейности. «Время и рассказ». 

Автотекстуальность / автоинтертекстуальность. Автор – текст – читатель. Связанность 
текста и авторская интенция. Стратегия чтения. «Наивный» читатель и «неудавшийся» 
читатель. Горизонт ожидания (его признак). «Смерть автора» и «после читателя». 

Тема 2. «Текст в тексте» 

Вопросы для обсуждения.  
Функциональная двойственность текстов в системе культуры. Текст – «генератор 

смысла». Трансформация интекста, саморазвитие смысла. Прагматический и 
синтагматический аспекты текста. Непредсказуемость трансформации. 

«Рассказы в рассказах в рассказах»: повествовательные стратегии рамочного текста. 
Статья Дж. Барта «Рассказы в рассказах в рассказах». Типология взаимодействия включенного 
и обрамляющего текста по Дж.Барту. 

Тема 3. Интертекстуальность и интермедиальность 

Вопросы для обсуждения. 
 Смысл и перекодировка. Особенности взаимодействия литературы с другими видами 

искусств на современном этапе. Визуальность текста. «Гетерогенное повествование». 
Литература и архитектура. Литература и музыка. 

Интертекстуальность и современный литературный процесс 

 Развитие теории интертекстуальности на современном этапе. Интертекстуальность как 
исследовательский метод и Интертекстуальность как творческий принцип. Причины снижения 
интереса к интертекстуальности в современной культуре. Наиболее востребованные сегодня 
типы интертекстуальности: случай художника и случай воспринимающего субъекта.  
  

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

К типовым заданиям для самостоятельной работы студентов относятся: 
1.  Работа с научными и учебными текстами (на основе технологий развития умений 

критического мышления; реферирования, аннотирования, рецензирования и др.); 
2. Анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым проблемам 

(по индивидуальному выбору студента); 
3.  Устный опрос, обсуждение прочитанных статей, проверка конспекта или тезиса, 

составление таблиц и схем; 
4. Участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др. 
5. сравнительный анализ трактовок сущности методологических подходов в 

различных источниках; 
Специфика данного курса такова, что самостоятельная работа магистрантов играет 

важнейшую роль в освоении предложенного материала с учетом имеющейся теоретической 
базы, полученной при изучении дисциплин литературоведческого и общегуманитарного 
циклов по программе бакалавриата. Чтение художественной и научной литературы из списка 
обязательной, дополнительной литературы является приоритетным фактором в освоении 
материала дисциплины. С целью максимального овладения компетенциями, необходимо 
регулярно вести конспекты прочитанных литературоведческих и философских исследований, а 
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также выполнять задания в рамках текущего контроля (все задания прилагаются в программе).  
Общие требования к составлению конспекта: 

1. Конспект – краткое резюмированное изложение содержания статьи, 
монографии, материала учебника. 

2. Дословное воспроизведение материала допускается только в случае 
необходимого цитирования источника. 

3. Обозначение спорных вопросов, возникших в процессе чтения и осмысления 
материала. 

Критерии оценки конспекта: 
– ясность, краткость, логика изложения; 
– качество переработки информации: верное выделение основных тезисов статьи; 
– понимание авторской концепции и демонстрация критического подхода к ней; 
– рациональная организация текста (уместное использование разного рода 

выделений, шрифтов, схем, символов и т.д.); 
– общая культура ведения конспекта (верно указанные выходные данные, поля и 

т.д.) 
– общая грамотность. 
Если конспект соответствует трем и более из приведенных критериев, работа 

получает оценку в баллах.  
 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы по дисциплине  

Поиск и выявление интертекста в современном поэтическом тексте (Автор 
определяется с каждым студентом индивидуально). 

Поиск и выявление интертекста в современном прозаическом тексте (Автор 
определяется с каждым студентом индивидуально). 

Эмоционально-экспрессивно окрашенная лексика интертекста при дискурсных 
наложениях текста на другой текст в эпических произведениях. 

Определите специфику апеллятивной функции и метатекстовой функции в лирических 
и драматических произведениях. 

Основной критерий определения функций интертекста. 

Указать специфические художественные особенности искусства модернизма и 
постмодернизмаи основные единицы терминологического поля интертекстуальности. 

Указать наиболее оригинальных исследователей категории интертекстуальности в 
литературе в 20 веке.  

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ – не предусмотрен 

 

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 
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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:  
Чумак-Жунь, И.И. Художественный текст как феномен культуры: интертекстуальность 

и поэзия / И.И. Чумак-Жунь. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235178 

Чернявская, В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, 
интердискурсивность: учебное пособие / В.Е. Чернявская. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226759 

Кузьмина, Н.А. Интертекст: тема с вариациями. Феномены культуры и языка в 
интертекстуальной интерпретации – Омск: Омский государственный университет, 2009. – 

URL: http://biblioclub.ru /index.php?page=book&id=237697 

 

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 

 

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;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226759
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
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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  

Курс состоит из разделов, каждый из которых является логическим продолжением 
предыдущего.  

При реализации содержании программы следует предусмотреть использование 
разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 
познавательной деятельности магистров, их самостоятельности, а также связи теории и 
практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 
интертекстуальности в литературе, с демонстрацией разнообразных методологических, 
теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 
их решения. Они призваны пробудить интерес магистров к научной и  профессиональной 
деятельности, к возможностям реализации собственных исследовательских способностей.   

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 
методологических знаний, на отработку конкретно-научных исследовательских умений, 
овладение элементами выявления интертекстуальных связей в литературе. Практические 
задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку собственного 
видения, подхода к решению профессионально-педагогических проблем образования. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут способствовать 
различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 
организации и осуществления педагогического исследования и решение задач 
самообразования.  

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, тестовыми 
заданиями.  

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 
критерии оценивания: 

1. Проблема терминообозначения (интертекст, интекст, прецедентность, аллюзия, 
текстовые реминисценции, цитация). 

2. Понятие «текста» в контексте теории интертекстуальности (Р. Барт, Ю. Кристева). 

3. Типы межтекстовых взаимодействий (Ж. Женетт, П. Тороп). 

4. Интертекстуальность и постмодернистское мышление. 
5. Функции интертекстуальности в художественном дискурсе (Ю.Лотман, Н. Фатеева, 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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М. Ямпольский, Дж. Барнс, М. Бредбери, М. Павич). 
6. «Саморефлексия» искусства и литературы (Дж. Барнс, М. Павич, Г.Петрович, Д. Барт) . 

7. Организация художественного времени при интертекстуальных связях (Н. Фатеева, 
М. Кундера). 

8. Автотекстуальность и автоинтертекстуальность (М. Кундера, Д. Барт, М. Павич). 
9.  Интертекстуальность и интермедальность (Ю. Лотман, М.Ямпольский, 

Н. Маньковская, У. Эко, М. Кундера, Дж. Барнс, М. Павич, Г.Петрович, П. Корнель) . 

10. «Собственно интертекстуальность» (Н. Фатеева): цитата, аллюзия, реминисценция, 
центон. 

11. Паратекстуальность. Функции предисловия в современном романе (М. Павич, У. Эко, 
Дж. Фаулз, Г. Петрович, П. Корнель). 

12. Метатекстуальность (И. Ильин, Дж. Фаулз, Д. Барт, М. Кундера). 

13. Гипертекстуальность (И. Ильин, Н. Фатеева, Дж. Барнс, М. Турнье, Б. Олдис, 
Дж. Апдайк, Т. Стоппард). 

14. Архитекстуальность и современный роман (П. Акройд, М. Варгос Льоса) . 

15. Интертекстуальность и современный литературный процесс. 
16. Автор – герой – читатель: новая коммуникативная ситуация (У. Эко, М. Кундера, 

М. Павич). 
17. Классика и современность: способы воспроизведения и формы  
18. 18.  «Диалог культур» в современном романе (Турнье, Кундера, Дж. Барт, Поссе). 
19. Метарассказ в современном романе (Турнье, Поссе, Дж. Барт, М. Бредбери и др.): 

ирония в культуре постмодернизма. 
20. Самопародия как способ деконструкции. 

 

Примерные тестовые задания: 
 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Интертекстуальность – это… 

признак способа гипеболизации 

текстуальное разграничение 

признак способа изучения текста 

текстуальная интеракцию, происходящая внутри некоторого текста 

признак способа прочтения текста 

 

Один из новых методов анализа художественного текста в 21 веке: 

Антропологический метод 

Биографический метод 

Интертекстуальный метод 

Мифологический метод 

Интуитивистский метод 

 

В чьих трудах мы встречается учение об интерстуальности? 

Ю.М.Лотман 

Б.А.Успенский 

Б.О. Корман 

М.М.Бахтин 

Ю.Кристева 

 

Центон – это… 

ряд произведений, похожих по типу своей 

речевой организации 

категория киноискусства 

оборот речи 
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литературно- художественная форма 

стихотворение, целиком составленное из известных предполагаемому читателю строк 

других стихотворений 

 

Литературная цитата – это… 

язык в действии 

дословно воспроизводимый текст литературного произведения 

речь, погруженная в жизнь 

событийность 

формальная конструкция 

 

Главное свойство интертекстуальности – это… 

контекстуальность как разновидность образности текста 

результат осмысления процесса жизни 

введение нового способа чтения 

гипертекстуальные ссылки 

контексуальные обрамления 

 

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 

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

Хорошо 70-89,9 

https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
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самостоятельност
и и инициативы 

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. 
 

Разработчик: 
К.ф.н., доцент кафедры татарского языка и литературы БГПУ им. М.Акмуллы 
Халиуллина А.Г. 
 

Эксперты: 
Э.А.Салихова, д.ф.н., профессор кафедры языковой коммуникации и психолингвистики 

УГАТУ. 

заслуженный учитель РБ, учитель татарского языка и литературы ООШ с. Амирово – 

МБОУ СОШ №2 с. Буздяк МР Буздякский район РБ И.Ф. Ергизова 
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1. Целью дисциплины является формирование и развитие универсальных 

компетенций: 

− способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

o индикаторы достижения – демонстрирует способность применять методы 

системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций. 

- способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3) 

o индикаторы достижения - демонстрирует способность анализировать, 

проектировать и организовывать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации в команде для достижения поставленной цели.  

 

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 управления» относится к относится к комплексному модулю 

«К.М.01.01 – модуль универсальной подготовки».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность и особенности системного и критического анализа; 

-особенности разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации; 

- основы руководства и организации командой. 

 

Уметь:  

- разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации 

- объяснять задачи членам команды для достижения поставленной цели; 

- применять способы руководства командой для достижения поставленной цели. 

 

Владеть: 

- способами анализа проблемных ситуаций; 

- навыками организации и управления командой; 

- навыками разработки командной стратегии для достижения поставленной цели. 

 

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 
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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 теории 

управления 

Необходимость управления в деятельности человека. 

Управление как социальное явление. Предмет науки 

управления. Управление социально-экономическими 

системами. Понятие и определения управления. 

Закономерности и принципы управления. Уровни и типы 

управления. Стратегическое управление. 

2. Управление как вид 

социальной 

деятельности 

Управление как особый вид деятельности. Специфика 

управленческой деятельности. Управленческая деятельность 

как результат общественного разделения труда. Элементы 

процесса управления. Субъект и объект управления. Функции 

управления. Управление, самоуправление и самоорганизация.  

3. Научная теория 

управления. 

Управленческие революции. Возникновение научной теории 

управления. Теория рационализации (Ф. Тейлор, Г.Эмерсон). 

Особенности административной теории (А. Файоль, Л. 

Урвик). Универсальные принципы управления. «Идеальная» 

организация управления в концепции М. Вебера.  

4. Школы человеческих 

отношений и 

поведенческих наук 

Теория человеческих отношений (Э. Мэйо). Межличностные 

отношения, их влияние на удовлетворенность работой, 

повышение производительности. Иерархическая теория 

потребностей (А. Маслоу). Двухфакторная теория мотивации 

(Ф. Херцберг). Теория стилей руководства (Д. Мак Грегор).. 

5. Современный этап 

развития теории 

управления 

Новая парадигма управления. Модели управления. Развитие 

науки управления в России. Особенности российского 

менеджмента. Системный и ситуационный подходы (П. 

Друкер, Р. Томпсон, П. Лоренс, Л. Лорш). Теория «7-S» (Т. 

Питерс, Р. Уотермен, Р. Паскаль и Э. Атос). Количественный 

подход к управлению (Р. Акофф, Л. Фон Берталанфи, С. Бир). 

Современные тенденции и факторы развития менеджмента. 
Американская, европейская и японская модели управления. 

Модель Z. Новые принципы управления. 

6. Команда как 

социально-

профессиональная 

группа 

Динамика образования команды. Формирование групповой 

культуры. Социально-псхологический климат в команде. 

Динамические процессы в команде. Определение и типология 

команд. Формирование эффективных команд. Уровень 

сплоченности и конфликтности. Отношения в команде. 

Факторы возникновения и развития лидерства. Функции и 

роли лидера в группе. Потребность в лидерстве. 

7.  Принятие 

управленческих 

решений 

Понятие и классификация управленческих решений. 

Процедура принятия рациональных решений. Факторы, 

влияющие на процесс принятия решений. Групповое 

принятие решений. Управление принятием решений в группе. 

Модели принятия решений. 

8 Индивидульно- Личность руководителя и ее основные характеристики. 
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психологические 

качества 

руководителя 

Функции и структура деятельности руководителя. Понятие 

управленческого стиля. Мотивация деятельности 

руководителя. Особенность интеллектуальных качеств 

руководителя. Интеллект и эффективность управленческой 

деятельности. Понятие и роль эмоционального интеллекта. 

Управление эмоциональным интеллектом.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Управление как вид социальной деятельности 

Тема 2. Научная теория управления. 

Тема 3. Школы человеческих отношений и поведенческих наук 

Тема 4. Современный этап развития теории управления 

Тема 5. Принятие управленческих решений 

Тема 6. Индивидульно-психологические качества руководителя 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Методологические основы теории управления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет науки управления.  

2. Управление социально-экономическими системами.  

3. Понятие и определения управления.  

4. Закономерности и принципы управления.  

5. Уровни и типы управления.  

6. Стратегическое управление 

 

Тема 2: Управление как вид социальной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управление как особый вид деятельности.  

2. Специфика управленческой деятельности.  

3. Управленческая деятельность как результат общественного разделения труда. 

4. Элементы процесса управления.  

5.Субъект и объект управления. Функции управления.  

6. Управление, самоуправление и самоорганизация 

 

Тема 3: Научная теория управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управленческие революции.  

2. Возникновение научной теории управления. Теория рационализации (Ф. 

Тейлор, Г.Эмерсон).  

3. Особенности административной теории (А. Файоль, Л. Урвик). Универсальные 

принципы управления.  

4. «Идеальная» организация управления в концепции М. Вебера. 

Тема 4: Школы человеческих отношений и поведенческих наук 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория человеческих отношений (Э. Мэйо).  

2. Иерархическая теория потребностей (А. Маслоу).  

3. Двухфакторная теория мотивации (Ф. Херцберг).  

4. Теория стилей руководства (Д. Мак Грегор) 

 

Тема 5: Современный этап развития теории управления 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Новая парадигма управления. Модели управления.  

2. Развитие науки управления в России. Особенности российского 

менеджмента.  

3. Системный и ситуационный подходы (П. Друкер, Р. Томпсон, П. Лоренс, Л. 

Лорш).  

4. Теория «7-S» (Т. Питерс, Р. Уотермен, Р. Паскаль и Э. Атос). 

Количественный подход к управлению (Р. Акофф, Л. Фон Берталанфи, С. 

Бир).  

5. Современные тенденции и факторы развития менеджмента. Американская, 

европейская и японская модели управления. Модель Z.  

6. Новые принципы управления. 

 

Тема 6: Команда как социально-профессиональная группа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Динамика образования команды.  

2. Социально-псхологический климат в команде.  

3. Динамические процессы в команде. Определение и типология команд. 

Формирование эффективных команд.  

4. Отношения в команде.  

5. Факторы возникновения и развития лидерства.  

6. Функции и роли лидера в группе. Потребность в лидерстве. 

 

Тема 7: Индивидульно-психологические качества руководителя 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и классификация управленческих решений.  

2. Процедура принятия рациональных решений.  

3. Факторы, влияющие на процесс принятия решений.  

4. Групповое принятие решений.  

5. Управление принятием решений в группе. Модели принятия решений 

 

Тема 8: Индивидульно-психологические качества руководителя 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личность руководителя и ее основные характеристики. Функции и 

структура деятельности руководителя.  

2. Понятие управленческого стиля. Мотивация деятельности руководителя. 

3. Особенность интеллектуальных качеств руководителя. Интеллект и 

эффективность управленческой деятельности.  

4. Понятие и роль эмоционального интеллекта. Управление эмоциональным 

интеллектом 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Студентам по каждой теме курса дисциплины рекомендуется следующий общий 

методический план работы: 

1. Прежде всего, необходимо ознакомиться с кратким содержанием конкретной 

темы курса, практическими заданиями и контрольными вопросами по данной теме. После 

чего необходимо составить план работы, подготовить необходимые дидактические и 

технические средства. 

2. После прослушивания лекции по теме, студенты должны проработать конспект 

лекции и рекомендуемую литературу, в ходе изучения которых уясняются основные 

теоретические положения темы и определяются вопросы, требующие обсуждения 

консультационным путем с преподавателем. 

3. Подготовка к работе на практическом занятии состоит в том, что изучается план 
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предстоящего занятия, готовится краткий рабочий конспект ответа на каждый вопрос 

данного плана, намечаются проблемные вопросы, требующие более конкретного 

рассмотрения либо уточнения на занятии. Проводятся предварительные тренировки по 

выполнению каждого из предусмотренных практических заданий.  

4. После аудиторных занятий необходимо еще раз ответить на контрольные 

вопросы по пройденной теме и выполнить все рекомендованные упражнения 

(практические задания, задачи), оформив результаты в соответствии с необходимыми 

требованиями. 

Самостоятельная работа студентов сочетает репродуктивную, частично-поисковую и 

поисковую формы. 

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

Примерная тематика презентаций для самостоятельных работ: 

1. Исторические и научно-теоретические предпосылки возникновения социологии 

управления. 

2. Теория бюрократии М. Вебера. 

3. Современные социальные технологии в управленческом процессе. 

4. Связи с общественностью как коммуникативная технология управления. 

5. Организационный конфликт: сущность и способы его разрешения. 

6. Моделирование как метод изучения процессов управления. 

7. Содержание и структура организационной (корпоративной) культуры. 

8. Управление социальными конфликтами 

9. Перспективы управления в условиях кризисного общества. 

10.Муниципальное управление: проблемы и перспективы 

11.Американская модель управления. 

12.Японская модель управления. 

13.Европейская модель управления. 

14.Социальное планирование как механизм социального развития 

15.Социальное проектирование: сущность, методы и практика 

16. Научные основы социального прогнозирования: история и современность. 

17.Современные теории управления: синергетический и интеграционный подходы.  

18.Принятие решений в условиях риска и неопределенности 

19.Сущность и особенности стратегического управления 

20.Социально-психологический климат в организации 

21.Содержание социальных методов, форм и моделей выработки управленческого 

решения  

22.Проблема рестрикционизма в истории социологии управления 

23.Нововведения и их роль в совершенствовании управления 

24.Теории лидерства в современной социологии управления 

25.Особенности современного российского управления 

26.Отечественные концепции управления: социологический аспект 

27.Информационно-аналитическое обеспечение социального управления 

28.Социальное партнерство в системе управленческих отношений 

29.Роль социологических исследований в системе государственного и 

муниципального управления 

30.Манипулирование в процессе управления 

31.Взаимодействие органов власти с общественными организациями: проблемы и 

перспективы развития. 

32.Системный подход в управлении. 

33.Метод Дельфи» и его роль в прогнозировании. 

34.Опыт разработки социально-экономических, социально-эко¬логических, 

социальной-демографических и социально-политических прогнозов. 

35.Социальное и экономическое планирование: общее и особенное. 
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36.Социологическое обеспечение подготовки, выработки и реализации 

управленческого решения. 

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. Вдовина, О. А.Стратегия кадрового менеджмента [Текст] : учебное пособие / О 

льга Александровна, Семен Давыдович, Ольга Анатольевна ; О. А. Вдовина, С. 

Д. Резник, О. А. Сазыкина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Пензенский Государственный университет архитектуры и 

строительства ; под общей редакцией С. Д. Резника. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 167 с. 

2. Забродин, В. Ю. Социология и психология управления [Текст] : учеб. и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Вадим Юрьевич ; В. Ю. 

Забродин. - Москва : Юрайт, 2019. - 147 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс).  

3. Иванова, О. Э. Методология управления человеческими ресурсами [Текст] : 

монография / Ольга Эрнстовна ; О. Э. Иванова, П. Г. Рябчук ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет. - Челябинск : 

Издательство ЮУрГГПУ, 2019. - 283 с. - 500 экз. 

4. Чуланова, О. Л. Современные технологии кадрового менеджмента : 

актуализация в российской практике, возможности, риски [Текст] : монография 

/ Оксана Леонидовна ; О. Л. Чуланова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 364 с. 

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://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;  

− 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 «Теория управления» включает широкий комплекс тем, 

освещающих сущность и функции управления, основные школы и направления в истории 

управленческой мысли, призвана формировать представления о принципах современных 

моделей управления, формах и требованиях к управленческим взаимодействиям. 

Изучение курса строится на раскрытии содержания понятий на конкретных примерах 

современного управления. Логика изложения материала подразумевает возможность 

аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить 

соответствующие факты. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также связи теории и 

практики. 

Усвоению компетенций, закрепленных за дисциплиной, способствует 
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самостоятельная работа. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» в программе данного курса предусмотрено 

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 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. По всем 

формам обучения формы контроля одинаковые. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами для устного опроса  на зачете. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Объект и предмет теории управления. 

2. Структура управления. Объект и субъект управления. 

4. Функции управления 

5. Законы управления. 

7. Научная школа управления (Ф.Тейлор) 

8. Административная (классическая) теория управления (А.Файоль).  

9. «Идеальная» организация управления в концепции М. Вебера. 

10.  Школа «человеческих отношений» (Э.Мэйо),  

11. Иерархическая теория потребностей (А. Маслоу).  

12. Двухфакторная теория мотивации (Ф. Херцберг).  

13. Теория стилей руководства (Д. Мак Грегор).  

14. Современные теории управления (синергетический, интеграционный, 

количественный, пртисипативный подходы) 

15. Основные методы и средства управленческой деятельности. 

16. Основные принципы управленческой деятельности. 

17. Управление, самоуправление и самоорганизация. 

18. Управленческие отношения как разновидность социальных отношений. 

19. Основные характеристики и формы управленческих отношений 

(субординация, координация, дисциплина, инициатива). 

20. Командообразование. Отношения в команде 

21. Динамика образования команды. Формирование групповой культуры.  

22. Социально-псхологический климат в команде.  

23. Динамические процессы в команде.  

24. Сущность и свойства иерархии. 

25. Понятие и роль эмоционального интеллекта. Эмоционально-волевая регуляция 

состояний.  

26. Управление эмоциональным интеллектом. 

27. Личность руководителя и ее основные социо-культурные качества. 
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28. Функции и структура деятельности руководителя. 

29. Саморазвитие и самоорганизация руководителя 

30. Зависимость эффективности управленческой деятельности от уровня 

интеллекта руководителя. 

31. Стили руководства.  

32. Понятие управленческого решения 

33. Виды управленческих решений 

34. Понятие коммуникации, ее элементы и виды.  

35. Природа социального коммуникационного процесса. Место и роль 

коммуникации в управлении. 

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. 

Материал изложен полно, 

даны правильные определения 

основных понятий. Студент 

способен предложить 

альтернативное решение 

конкретной задачи 

(проблемы); при выполнении 

задания способен 

анализировать, обобщать и 

логически мыслить 

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 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 
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(достаточн

ый) 

практически контролируемого 

материала  

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:  

Д.с.н., профессор кафедры обществознания, права и социального управления Кунгурцева 

Г.Ф. 

 

Эксперты: 

внешний: 

К.с.н., доцент кафедры экономической теории УГАТУ Тулебаева А.А. 

 

внутренний: 

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

Р.И., 

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.02   ПРАКТИКУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ                                     

 

                                                              

                        квалификация выпускника: магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Целью дисциплины является: 

формирование универсальной компетенции: 

- Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2). 

Индикаторы достижения: 

УК-2.1. Знает принципы разработки и реализации проектов, методы проектирования, 
способы оценивания результативности проектов. 

УК-2.2. Умеет формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты проекта. 

УК-2.3. Владеет технологиями разработки проекта. 

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 «Практикум по управлению проектами» относится к модулю универсальной 

подготовки. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− принципы разработки и реализации проектов, методы проектирования, способы 
оценивания результативности проектов. 

Уметь:  

− формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты проекта; 

Владеть: 

− технологиями разработки проекта. 

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 Концептуальные основы 

проектирования в сфере 

образования  

Цели и принципы проектирования в сфере образования. 

Образовательная система. Основные этапы и объект 

проектирования. Цели образования как 

системообразующий элемент образовательного процесса. 
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Уровни иерархии целей. Структурно- функциональная 

модель образовательного процесса как объект 

проектирования. 

2 Проект как объект 

проектирования, его 

характеристики  

Характеристики проекта как объекта управления. 

Проектное задание. Управление проектами. 

Отличительные особенности проектного управления. 

Классификация проектов и классификационные признаки. 

Виды проектов. Жизненный цикл и фазы проекта. 

3 Содержание проектного 

планирования  

Проектное планирование. Основные принципы 

проектного планирования. Основные и вспомогательные 

подпроцессы (задачи) планирования. Система планов в 

управлении проектами. Бизнес-планирование как 

подсистема управления проектом. Основное назначение 

стратегического и тактического планов в процессе 

реализации проекта. 

4 Организационные 

структуры управления 

проектами  

Организация управления проектами. Функции управления 

проектом: базовые и интегрирующие. Общие принципы 

построения организационных структур управления 

проектом. Участники проекта как основной элемент 

структуры проекта. Организационные структуры 

управления проектами: функциональная, матричная, 

проектная.  

5 Методы коллективной 

работы над проектом 

Формирование команды проекта. Методы коллективной 

работы над проектом. Метод мозговой атаки. Метод 

синектики и метод фокальных объектов как методы 

коллективной работы над проектом, позволяющие 

активизировать инновационный потенциал проектной 

группы. Метод контрольных вопросов и метод создания 

сценариев как методы коллективной работы над проектом. 

6 Управление проектными 

рисками в образовании  

Проектный риск. Классификация проектных рисков. Типы 

и виды рисков. Основные этапы процесса управления 

риском. Качественный и количественный анализ 

проектных рисков. Характеристика методов качественной 

оценки рисков. Методы снижения проектных рисков. 

Управление проектными рисками в образовании. 

Педагогический риск. Инновационный риск. Имиджевый 

риск. Маркетинговый риск. Кадровые риски. Финансово-

хозяйственные риски. 

 

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): 

  

1 Концептуальные основы проектирования в сфере образования  

2 Проект как объект проектирования, его характеристики  

3 Содержание проектного планирования  

4 Организационные структуры управления проектами  

5 Методы коллективной работы над проектом 

6 Управление проектными рисками в образовании  

 

 

Тематика практических занятий: 
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1.Разработка и управление институциональными подсистемами проекта  

2.Управление временем проекта  

3.Управление стоимостью проекта 

4.Управление качеством проекта  

5. Управление командой проекта  

6.Управление коммуникациями проекта  

7.Управление рисками проекта  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов по курсу предполагает такие виды работы: 

Подготовка сообщений (презентаций) на темы:  

o Управление проектами: основные понятия  

o Понятия «проект» и «управление проектами»  

o Методология управления проектами  

o Стандарты управления проектами  

o Внешняя и внутренняя среда проекта  

o Проект как система.  

o Системный подход к управлению проектами  

o Цели проекта  

o Требования к проекту  

o Окружение проекта  

o Участники проекта  

o Жизненный цикл проекта 

o Структура проекта  

 

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 
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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: 

основная литература 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, 

К.А. Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. – Москва : Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (дата обращения: 

26.09.2019). – ISBN 978-5-7598-0868-8. – Текст : электронный.  

2. Гущин, А. Н. Методы управления проектами: инфографика / А.Н. Гущин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. – 313 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805 (дата обращения: 26.09.2019). – ISBN 978-5-

4475-2850-8. – DOI 10.23681/73805. – Текст : электронный. 

 3. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Карина Владимировна, Ирина Васильевна ; К. В. Дрозд, И. В. 

Плаксина. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 437 с.  

дополнительная литература  

1. Хелдман К. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 

Хелдман— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 352 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-63809&theme=FEFU  

2. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Клаверов В.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 142 c. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-69295&theme=FEFU 

3. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: конспект лекций/ Белый 

Е.М., Романова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 79 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-70287&theme=FEFU  

4. Иванилова С.В. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Иванилова С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 188 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks66843&theme=FEFU 

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://elibrary.ru/def aultx.asp  

5. http://biblioclub.ru/  
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6. http://нэб.рф,  

7. http://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 лекционного типа используются: интерактивное оборудование: 

проектор и экран — 1 комплект, персональный компьютер — 1 шт., системный блок — 1 шт., 

монитор — 1 шт., клавиатура — 1 шт., мышь — 1 шт.   

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  
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студентов системы знаний концептуальных основ методологии и технологии проектирования в 

сфере образования; формирование дифференцированных по уровням компетенций 

профессиональных умений, навыков для самостоятельного практического осуществления 

планирования и организации различных образовательных проектов. Изучение курса 

предполагает, что преподаватель читает лекции, проводит семинарские занятия и консультации, 

организует самостоятельную работу магистрантов, осуществляет текущий и итоговый формы 

контроля, руководит подготовкой докладов студентов на научно-практических конференциях. 

Материалы лекции являются основой для подготовки к обсуждению вопросов соответствующей 

темы. В процессе проведения занятий, подготовке к семинарским занятиям преподаватель 

организует деятельность обучающихся по изучению учебной и дополнительной литературы, 

поиску необходимой информации для выполнения индивидуальных (групповых) заданий в 

форме самостоятельной работы, используя интернет-ресурсы и иные источники информации. 

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, позволяет 

студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в практической 

деятельности, развивает аналитические способности, навыки поиска необходимой информации, 

оценки фактов и разработки альтернативных решений. Необходимо посещать лекции, 

готовиться к семинарским занятиям, выполняя самостоятельную работу, принимать активное 

участие в обсуждении вопросов для успешного изучения и усвоения учебного материала 
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Изучение дисциплины «Управление проектами» формирует у студентов знание и понимание 

основ механизма проектирования образовательной среды. 

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 

вопросами.  

 

Примерные вопросы для зачета 

1. Цель (цели) проектирования в сфере образования. Педагогический проект.  

2. Принципы проектирования в сфере образования, учитывающие сложность и 

особенности образовательных систем и процессов (на примере статьи Л.С.Гринкруга 

«Проблемы обновления образовательной системы вуза).  

3. Основные этапы и объект проектирования в сфере образования.  

4. Структурно-функциональная модель образовательного процесса как объект 

проектирования.  

5. Цели образования как системообразующий элемент образовательного процесса. 

Уровни иерархии целей.  

6. Характеристика взаимовлияния между целями, содержанием и образовательными 

технологиями как элементами образовательного процесса и объектами проектирования.  

7. Проект как объект управления, его характеристики. Проектное задание.  

8. Управление проектами. Отличительные особенности проектного управления. 

 9. Классификация проектов. Классификационные признаки. Виды проектов.  

10. Жизненный цикл и фазы проекта.  

11. Организация управления проектами. Функции управления проектом: базовые и 

интегрирующие.  

12. Общие принципы построения организационных структур управления проектом. 

Участники проекта как основной элемент структуры проекта.  

13. Организационные структуры управления проектами: функциональная, матричная, 

проектная.  

14. Основные принципы проектного планирования.  

15. Проектное планирование. Основные и вспомогательные подпроцессы (задачи) 

планирования.  

16. Содержание проектного планирования. Система планов в управлении проектами.  

17. Бизнес-планирование как подсистема управления проектом.  

18. Основное назначение стратегического и тактического планов в процессе реализации 

проекта.  

19. Разработка концепции проекта. Требования, предъявляемые к формулировке 

актуальности и цели проекта.  

20. Формирование команды проекта. Методы коллективной работы над проектом. Метод 

мозговой атаки.  

21. Метод синектики и метод фокальных объектов как методы коллективной работы над 

проектом, позволяющие активизировать инновационный потенциал проектной группы. 

 22. Метод контрольных вопросов и метод создания сценариев как методы коллективной 

работы над проектом.  

23. Проектный риск и неопределенность. Классификация факторов (причин) рисков.  

24. Типы и виды риска. Классификация проектных рисков по характеру деятельности.  
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25. Проектный риск. Классификация рисков по совокупности признаков.  

26. Управление проектными рисками. Основные этапы процесса управления риском.  

27. Качественный и количественный анализ проектных рисков. Характеристика методов 

качественной оценки рисков.  

28. Методы снижения проектных рисков.  

29. Управление проектными рисками в образовании. Педагогический риск. 

Инновационный риск. Имиджевый риск.  

30. Управление проектными рисками в образовании. Маркетинговый риск. Кадровые 

риски. Финансово-хозяйственные риски.  

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 
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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.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Тимерьянова Л.Н. 

 

Эксперты: 

канд.психол.н., доцент кафедры общей психологии факультета психологии БашГУ Асафьева 

Н.В. 

канд.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Фаттахова Г.Р. 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: способен 
применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Индикаторы достижения: 
УК-4.1. Осуществляет профессиональное и академическое взаимодействие, в том 

числе на иностранном языке. 
УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональном и научном общении. 
 
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 профессиональной коммуникации на иностранном и русском 
языках» относится к комплексному «Модулю универсальной подготовки» учебного 
плана. 

 

 
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 Содержание раздела 

_Regina_
Штамп
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дисциплины 
1. Профессиональная 

коммуникация 
Общение, речевая деятельность, коммуникативное 
поведение (вербальные и невербальные знаки). 
Особенности профессиональной коммуникации. 
Культура профессионального общения: 
профессиональная, коммуникативная и собственно 
лингвистическая компетенция. Риторический идеал 
профессионального общения, объективные и 
субъективные факторы коммуникации в 
профессиональной среде; межличностное, 
групповое, публичное, массовое, академическое, 
деловое, педагогическое и др. виды общения. 
Кооперативные и некооперативные стратегии и 
тактики. Условия и принципы эффективной 
коммуникации (максимы Г.П. Грайса, Дж.Н. Лича). 

2. Педагогическая 
коммуникация 

Понятие и содержание педагогической 
коммуникации: объект, цели и средства. 
Оптимальное педагогическое общение. 
Коммуникативная культура и коммуникабельность 
как важнейшие качества педагога. Способы 
организации эффективного педагогического 
общения с разными целевыми аудиториями. Стиль 
педагогического общения, педагогика 
сотрудничества. Специфика вербальной и 
невербальной педагогической коммуникации. Виды 
публичной профессиональной речи, приемы 
вовлечения аудитории в коммуникативный процесс.  

3. Академическая (научная) 
коммуникация 

Функционально-стилевые и жанровые особенности 
академической (научной) речи, специфика устной и 
письменной научной коммуникации. Особенности 
организации публичного научного выступления, 
обеспечения обратной связи. 

4. Коммуникативное 
взаимодействие и 
воздействие 

Понятие, типы и средства коммуникативного 
взаимодействия и воздействия. Принципы 
педагогического взаимодействия и воздействия. 
Педагогический такт, деловой этикет. Барьеры и 
конфликты в профессиональной коммуникации. 
Техники минимизации конфликтов. Манипуляция, 
приемы контрманипуляции. Способы гармонизации 
профессионального общения. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

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

Тема 1: Профессиональная коммуникация: содержание, функции, формы и 
средства. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности и виды профессиональной коммуникации.  
2. Культура профессиональной коммуникации: профессиональная, 

коммуникативная и лингвистическая компетенция. 
3. Коммуникативное поведение в деловом общении: цели, стратегии, тактики, 

средства. 
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4. Приемы эффективного сотрудничества. Деловой этикет. 
Тема 2: Современные технологии педагогического общения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Педагогическая коммуникация: понятие, задачи, принципы.  
2. Коммуникативная культура педагога; вербальные и невербальные средства 

профессионального самовыражения.  
3. Организация различных видов педагогического общения.  
4. Особенности педагогического взаимодействия и воздействия.  
5. Приемы повышения эффективности речи педагога. Способы установления 

обратной связи.  
 
Тема 3: Основы академической коммуникации. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика устной и письменной академической коммуникации. 
2. Функционально-стилевые и жанровые особенности научной речи.  
3. Организация публичного научного выступления: современные информационно-

коммуникативные технологии. 
 
Тема 4: Барьеры и конфликты в профессиональной коммуникации.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Технические, социальные, психологические, языковые и другие виды барьеров в 

профессиональной коммуникации.  
2. Понятие конфликта, способы и техники разрешения, минимизации конфликтов. 
3. Манипуляция, приемы контрманипуляции.  
4. Способы гармонизации профессионального общения. 
 
Рекомендуемый перечень тем практикума: 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема практикума 

1. Профессиональная 
коммуникация 

Профессиональная коммуникация: содержание, 
функции, формы и средства 

2. Педагогическая 
коммуникация 

Современные технологии педагогического общения 

3. Академическая (научная) 
коммуникация 

Основы академической коммуникации 

4. Коммуникативное 
взаимодействие и 
воздействие 

Барьеры и конфликты в профессиональной 
коммуникации 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Компьютерная презентация по одной из тем практических занятий или 

вопросов к зачету. 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. Выполнить презентацию можно с помощью программы Power Point либо 
других подобных программ; файл необходимо сохранить также в формате pdf. 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. В презентации должно быть от 15 до 20 
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слайдов, минимальный размер шрифта – 28. 
2. Подготовка публичного выступления (мотивирующей, побуждающей речи) 

направлена на формирование умения будущего педагога доносить информацию 
оптимальными средствами, взаимодействовать с целевой аудиторией, вовлекать ее в 
процесс публичного выступления, конструктивно воздействовать на ее сознание, эмоции 
и поведение, обеспечивать обратную связь. Тема для выступления избирается студентом 
самостоятельно, желательно — из сферы его профессиональной деятельности. Речь может 
быть произнесена во время лабораторных (практических) занятий, ее также можно 
представить в письменном виде, особо выделив приемы взаимодействия и воздействия. 

3. Письменная работа «Эффективность публичной педагогической / 

академической коммуникации» проводится в целях формирования навыка анализа 
профессионального общения, его целей, условий, стратегий, тактик, средств, 
эффективности. Работа предполагает исследование конкретной ситуации публичной 
педагогической или академической коммуникации (например, зафиксированной 
видеозаписью) по следующим, приблизительным параметрам: 

1. Участники общения: 
а) говорящий (возраст, пол, образование, уровень знаний, психологические 

характеристики, стиль общения); 
б) аудитория, ее объективные (количество, однородность, пол, возраст, интересы, 

уровень знаний, социокультурные параметры) и субъективные свойства (отношение к 
оратору). 

2. Условия общения: место, время, сфера, ситуация. 
3. Частотные коммуникативные стратегии, тактики: 
а) кооперативные; 
б) некооперативные. 
4. Уровень манипулятивности, конфликтности общения; мотивирующие / 

демотивирующие высказывания. 
5. Культура профессиональной коммуникации, соблюдение этических норм. 
6. Эффективность общения; применение приемов вовлечения аудитории в 

коммуникативное событие: установления обратной связи, диалогизации речи, 
объединения и др., – обеспечивающих конструктивное взаимодействие. 

 
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).  
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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. Десяева, Н. Д.  Академическая коммуникация: учебник для вузов / 
Н.Д. Десяева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11434-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495695 (дата обращения: 
25.04.2022). 

2. Попова, Т. В. Культура научной и деловой речи : учебное пособие / 
Т. В. Попова, Т. В. Лысова. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 157 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385 (дата 
обращения: 25.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1055-5. – Текст : 
электронный. 

3. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 
практикум : учебное пособие : [16+] / сост. Е. П. Попова, И. В. Кострулёва ; Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 
университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. 
– 226 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562678 (дата обращения: 25.04.2022). – 
Библиогр. в кн. – 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 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 
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лабораторное оборудование: проектор, ноутбук, видеокамера. 
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 «Дисциплина «Практикум по профессиональной коммуникации на 

иностранном и русском языках» включает в себя 4 раздела: «Профессиональная 
коммуникация», «Педагогическая коммуникация», «Академическая (научная) 
коммуникация», «Коммуникативное взаимодействие и воздействие». Это 
практикоориентированная дисциплина: она предполагает развитие универсальной 
компетенции, выработку коммуникативных навыков и умений, поэтому в ходе ее 
реализации применяются преимущественно интерактивные формы обучения. Наиболее 
эффективная из них — коммуникативный тренинг, предполагающий комплексность 
решаемых задач, принцип творческой активности студентов, направленность на 
экспериментирование и результативность, эксплицитность алгоритмов обучения и 
воспитания, приобретение знаний на основе индивидуального и группового опыта, 
исследование посредством погружения в деятельность. 

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. Ситуативное задание «Самопрезентация». 
Составьте речь-самопредставление, учитывая характер делового общения. 
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Опишите себя как специалиста, обладающего конкретными профессиональными 
компетенциями и личностными качествами, в ситуации трудоустройства или знакомства с 
новым трудовым коллективом (применительно к своему направлению подготовки). 

2. Кейс «Окажи мне услугу». 
Используя разные речевые стратегии, постарайтесь реализовать свою 

коммуникативную цель. 
Коммуникант 1.1: Вы – студент, живете в общежитии. Сегодня ночью к Вам 

приезжает друг, его надо встретить на железнодорожном вокзале, т.к. у него много вещей. 
Вы уговариваете Вашего соседа по комнате, зная, что у него есть автомобиль.  

Коммуникант 1.2: Вы – студент, живете в общежитии. У Вас есть автомобиль. 
Сосед по комнате просит Вас помочь встретить его друга на вокзале сегодня ночью. Вам 
не очень хочется это делать, к тому же завтра утром у Вас пары в университете.  

Коммуникант 2.1: Вы – подчиненный, хотите подписать заявление о необходимой 
Вам командировке. А начальник не желает подписывать, ссылаясь на свою занятость.  

Коммуникант 2.2: Вы – начальник, Ваш подчиненный просит подписать заявление 
о командировке. Вам не хочется отпускать ценного сотрудника даже на короткое время.  

3. Кейс «Вакантная должность». 
Избегая дискриминационных выражений, предложите и обсудите варианты 

решений при найме работника на должность. 
Ситуация1. 
Кандидат — молодой человек, который рассматривается на замещение должности 

воспитателя в молодежном клубе, организованном местным органом власти. Он обладает 
подходящей квалификацией, и вы бы хотели предложить ему эту должность, но вас 
беспокоит, что внешний облик (серьги, кольца, шелковый шарф и т. п.) может вызвать 
насмешки со стороны наиболее агрессивных подростков, с которыми ему предстоит 
работать.  

Ваши действия? Как можно, не обидев кандидата, обсудить с ним эту проблему? 
Ситуация 2. 
Кандидат на должность — женщина зрелого возраста. Она подала заявление на 

работу, где все ее коллеги, включая начальника и старшего менеджера, по крайней мере, 
на 20 лет младше ее. Вы хотели бы взять эту женщину на работу, так как ее 
профессиональная компетентность и опыт вас устраивают, но при проведении 
собеседования вам необходимо узнать, не возникнут ли у нее проблемы из-за разницы в 
возрасте с остальными членами коллектива.  

Ваши действия? Какие вопросы необходимо сформулировать и как их задать? 
Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие общения, коммуникации, речевой деятельности и коммуникативного 
поведения. 

2. Особенности профессиональной коммуникации.  
3. Культура профессионального общения; профессиональная, коммуникативная и 

лингвистическая компетенция.  
4. Риторический идеал профессионального общения, объективные и 

субъективные факторы коммуникации в профессиональной среде.  
5. Виды профессионального общения: межличностное, групповое, публичное, 

массовое, академическое, деловое, педагогическое и др.  
6. Коммуникативное поведение в деловом общении: цели и средства их 

достижения.  
7. Кооперативные и некооперативные стратегии и тактики общения.  
8. Приемы эффективного сотрудничества, деловой этикет. 
9. Понятие и содержание педагогической коммуникации: объект, предмет, 

функции, средства. 
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10. Коммуникабельность как необходимое профессионально-личностное качество 
педагога. Коммуникативная культура педагога.  

11. Виды и особенности целевой аудитории педагога. 
12. Вербальные и невербальные средства профессионального самовыражения. 

«Язык внешнего вида учителя».  
13. Организация различных видов педагогического общения. Особенности 

взаимодействия в педагогическом коллективе. 
14. Оптимальное педагогическое общение. Приемы повышения эффективности 

речи педагога. 
15. Стиль педагогического общения, педагогика сотрудничества.  
16. Специфика вербальной и невербальной педагогической коммуникации. 
17. Уровни педагогической коммуникации: персональный (межличностная, 

интраличностная коммуникация); социальный (внутригрупповая, межгрупповая, 
корпоративная коммуникация); публичный (фронтальная работа с аудиторией, 
выступления с использованием СМИ); сетевой (социальные и компьютерные сети). 

18. Виды публичной профессиональной речи. Приемы диалогизации общения, 
вовлечения аудитории в коммуникативное событие.  

19. Понятие, типы и средства коммуникативного взаимодействия и воздействия. 
20. Принципы педагогического воздействия и взаимодействия.  
21. Нравственно-этические установки педагога. Педагогический такт, деловой 

этикет. 
22. Виды слушания: эмпатическое, рефлексивное, активное, пассивное, 

понимающее. 
23. Основные речевые жанры профессиональной коммуникации: приветственное 

слово, сообщение, поздравительная / мотивирующая (побуждающая) речь, дискуссия, 
совещание, переговоры, конструктивная критика и др. 

24. Специфика устной и письменной академической коммуникации. 
25. Функционально-стилевые и жанровые особенности научной речи.  
26. Организация публичного научного выступления: современные 

информационно-коммуникативные технологии. 
27. Технические, социальные, психологические, языковые и другие виды барьеров 

в профессиональной коммуникации.  
28. Понятие конфликта, способы и техники разрешения, минимизации 

конфликтов. 
29. Манипуляция, приемы контрманипуляции.  
30. Способы гармонизации профессионального общения. 

Примерные тестовые задания 
На выбор одного ответа / двух и более ответов из нескольких предложенных: 
Общением называется: 
1) коммуникативное взаимодействие специалистов в процессе осуществления ими 

профессиональной деятельности; 
2) сложный процесс взаимодействия между людьми, целью которого является 

установление контактов в процессе совместной деятельности; 
3) обмен информацией между людьми, осуществляемый исключительно с помощью 

жестов; 
4) нет правильного ответа. 
Культура профессионального общения включает в себя: 
1) профессиональную компетенцию; 
2) общую культуру речевого поведения; 
3) культуру речи; 
4) нет правильного ответа. 
К невербальным средствам общения относятся: 
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1) индивидуальные особенности личности человека: высота и тембр голоса, 
психологический тип, темперамент, характер и скорость мыслительных и эмоциональных 
реакций; 

2) мимика, взгляд, жесты, телодвижения, позы, дистанция; 
3) используемый говорящим индивидуальный вариант языковой системы; 
4) нет правильного ответа. 
К видам педагогического взаимодействия относятся: 
1) внушение; 
2) эмоциональное заражение; 
3) мотивация подражания учителю; 
4) нет правильного ответа. 
Эффективности реализации педагогических задач способствует педагогический 

стиль: 
1) общения-заигрывания; 
2) общения с четко выраженной дистанцией; 
3) общения-устрашения; 
4) нет правильного ответа. 
Фраза «Учитель всегда прав!» свидетельствует о том, что говорящий избрал: 
1) кооперативную коммуникативную стратегию; 
2) некооперативную коммуникативную стратегию; 
3) коммуникативную стратегию взаимодействия; 
4) нет правильного ответа. 
Минимизации конфликтности аудитории способствует: 
1) техника амортизации «Зато»; 
2) позитивный настрой; 
3) учет интересов и эмоционального состояния аудитории; 
4) 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 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго
вая 
оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

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

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Хорошо 70-89,9 
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в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

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

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:  
Д.ф.н., профессор кафедры теории языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет» Л.А. Киселева; 
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: 

 развитие компетенций:  

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5) 

Индикаторы достижения: 

- понимает базовые понятия культуры и кросс-культурности 

- применяет методы кросс-культурного познания в организации коммуникации 

различного уровня 

 

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 «Кросс-культурные коммуникации» относится к модулю 

универсальной подготовки раздела «Комплексные модули» учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

Знать:  

- концепции национальной культуры как источника ценностей и норм,  

- структуру национальной культуры,  

- основные типы ценностных ориентации,  

- процесс формирования норм культуры и их динамику,  

- проблемы взаимного восприятия культур,  

- опасности стереотипизации при восприятии национальной культуры 

- национальные особенности межличностных коммуникаций,  

- влияние характеристик культуры на процесс коммуникаций,  

- соотношение вербальных и невербальных коммуникаций,  

- национальные особенности переговорного процесса 

Уметь:  

- применять теории ситуационного лидерства в различных бизнес-культурах 

- переносить эффективные методы и приемы менеджмента национальных бизнес-

культур в российские условия 

Владеть: 

 - категориальным аппаратом и алгоритмами сравнительного социально-

экономического и исторического анализа развития различных типов систем менеджмента 

в разрезе культурологической, институциональной и социально-экономической динамики. 

 - методологией определения потребности в кросс-культурной профессиональной 

подготовке и организации такой подготовки (групповые и индивидуальные тренинги, 

тесты, и проч.). 

 
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. 
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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 

Тема 1. Основы кросс-

культурных 

коммуникаций как 

учебная дисциплина. 

 

Основные понятия коммуникации. Современные 

концепции массовой коммуникации. Содержание 

коммуникативного процесса. Информация как основной 

элемент коммуникации. Базовые системы коммуникации.  

Понятие кросс-культурной коммуникации. Объект, 

предмет и методы исследования, междисциплинарные 

связи. Интернациональная межкультурная коммуникация 

и внутренняя межэтническая коммуникация. 

Коммуникация в контексте глобализации культуры. 

Монокультурные, кросс-культурные и интеркультурные 

исследования.  

Теория межкультурной коммуникации в России: 

состояние и перспективы.  

2 

Тема 2. Кросс-

культурные 

коммуникации в 

отдельных видах 

деятельности 

 

Кросс-культурная коммуникация в международном 

бизнесе. Деловой протокол: назначение встречи, 

приветствие и знакомство, коммуникационные стили. 

Ведение деловых переговоров: культурная 

обусловленность различных стратегий.  

Национальные модели управления. Международная 

реклама как особый вид межкультурной коммуникации. 

Проблемы адаптации рекламы для инокультурной 

аудитории. 

3 Тема 3. Кросс-

культурные 

коммуникации в 

повседневной жизни 

 

Место межкультурной коммуникации в повседневной 

жизни. Повседневные ситуации межкультурной 

коммуникации (туризм, досуг, спорт и т.д.): каналы, 

средства, контекст, результаты, проблемы и их 

возможные решения. 

4 

Тема 4 Кросс-

культурные 

коммуникации в 

образовании 

Изучение культуры как необходимое условие 

формирования кросс-культурной компетентности. 

Навыки, необходимые для успешной деятельности в 

сфере межкультурной коммуникации. Методы 

облегчения процесса аккультурации в ходе 

осуществления межкультурных программ и проектов. 

Межкультурное образование: теория и практика. Цели 

мультикультурного образования. Различия когнитивных 

стилей. Обучение в процессе подготовки к 

межкультурной деятельности. Проблемы 

мультикультурного образования и пути их решения. 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Основы кросс-культурных коммуникаций как учебная дисциплина 

Тема 2 Кросс-культурные коммуникации в отдельных видах деятельности 

Тема 3 Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни 

Тема 4 Кросс-культурные коммуникации в образовании 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1: Основы кросс-культурных коммуникаций как учебная дисциплина 

Вопросы для обсуждения:  

1. Стереотипы и предрассудки: понятие, функции, значение. 

2. Культурные нормы и их роль в процессе коммуникации. 

3. Обрядовая культура в кросс-культурной коммуникации. 

 

Тема 2: Кросс-культурные коммуникации в отдельных видах деятельности 

Вопросы для обсуждения:  

1. Вербальная коммуникация. Нормы и правила общения, обусловленные 

культурой.  

2. Коммуникативные стратегии. 

3. Невербальная коммуникация: паралингвистические средства. 

 

Тема 3:  Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные компоненты межкультурной компетентности. 

2. Коммуникативная стратегия.  

3. Межкультурный тренинг как способ формирования межкультурной 

компетентности. 

 

Тема 4: Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни 

Вопросы для обсуждения:  

1. Подходы к пониманию успеха коммуникации. 

2. Приемы оптимизации кросс-культурного общения.  

3. Анализ межкультурных ситуаций.  

 

Тема 5: Кросс-культурные коммуникации в образовании 

Вопросы для обсуждения:  

1. Культурная идентичность: понятие, структура, формирование. 

2. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

3. «Культурная грамматика» по Э. Холлу. 

4. «Теория ценностей» Э. Клакхона и Ф. Стротбека. 

5. Теория «культурных параметров» Г. Хофстеде. 

6. Теория культурных стандартов А. Томаса. 

 

Тема 6: Кросс-культурные коммуникации в образовании 

Вопросы для обсуждения:  

1. Система мусульманских ценностей: мусульманский образ жизни, мораль и этика. 

Прогрессивное и консервативное в бытовой и нравственной культуре арабо-

мусульманского мира. 

2. Система ценностей в европейско-американской культуре. Истоки: римско-
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эллинская культура.  

3. Особенности китайского менталитета. Традиционные ценности. Влияние 

конфуцианской этики. Китайский деловой этикет.  

4. Особенности японского менталитета. Специфика быта, японская мораль. 

Японский деловой этикет.  

5. Особенности менталитета народов Южной Азии.  

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
- изучение теоретического материала;  

-сообщения (выступления на семинарских занятиях); 

-создание презентации и защита доклада; 

- составление словаря основных понятий дисциплины; 

- решение кроссвордов, задач, тестов.  

Реферат должен отвечать следующим основным требованиям: 

– демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных 

источников (монографий, статей); 

– показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую 

информацию по исследуемой проблеме; 

– проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой 

проблемы; 

– предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов 

рассматриваемой проблемы; 

– содержать определения и уточнения основных понятий и положений 

рассматриваемой проблемы; 

– содержать выводы и рекомендации. 

При выборе темы реферата студент должен исходить как из собственных научных 

интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы. 

Примерный объем реферата 20 печатных страниц. 

Примерная структура реферата. 

Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи. 

Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и 

зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или 

уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка 

степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой 

проблемы. 

Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность 

(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих 

статистическим материалам. 

Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе 

работы над рефератом. 

Реферат должен содержать сноски на использованную литературу, перечень 

которой дается в приложении. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

 
1. Стереотипы восприятия России и русских на Западе. 

2. Культура Востока в современном западном мире. 

3. Язык жеста в проблеме международного общения. 

4. Особенности межкультурных коммуникаций в древнейший период всемирной истории. 

5. Межкультурные коммуникации в эпоху Средневековья. 

6. Развитие межкультурных коммуникаций в эпоху Нового времени. 
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7. Традиционные и новые формы кросс-культурной коммуникации. 

8. Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации. 

9. Роль внешнеполитических стереотипов в кросс-культурной коммуникации. 

10. Мировоззренческие основы межкультурной коммуникации. 

11. Американский прагматизм. 

12. Англоязычный мир и его культурное своеобразие. 

13. Британская невозмутимость. 

14. Британское чувство юмора. 

15. Восприятие времени в русской культуре. Планирование на будущее – спонтанность. 

16. Вербальное и невербальное поведение: выражение благодарности в русской культуре. 

17. История языка как отражение культуры народа – носителя языка. 

18. Отношение к матери в разных типах культур. 

19. Структура семьи в западных и восточных культурах. 

20. Тип культуры и патриотизм. 

 

Примерная тематика докладов: 

1. Тема толерантности в программах современных СМИ. 

2. Роль СМИ в кросс-культурной коммуникации. 

3. Проблема сохранения национальной самобытности в контексте кросс-культурной 

коммуникации. 

4. Наука как форма межкультурной коммуникации. 

5. Гендерные стереотипы в русских пословицах и поговорках. 

6. Диалог культур как стимул развития человеческого общества. 

7. Искусство как форма межкультурной коммуникации. 

8. Маркеры успешной личности в русской и европейской культурах. 

9. Национальный характер: миф или реальность. 

10. Политические институты общества как отражение культурных традиций. 

11. Пресса как отражение культурных стереотипов. 

12. Реклама как рефлекс культуры. 

13. Сказочные персонажи и культурные особенности. 

14. Фразеология как элемент культуры. 

15. Немецкоязычный мир и его культурное наследие. 

16.Кpоcc - культурная оценка доверия в бизнесе 

17. Международные интегрированные структуры рыночной экономики 

18. Проблема доверия в международных интегрированных 

структурах 

19. Прозрачность как критерий кросс - культурной оценки 

доверия в бизнесе 

 

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. Макарова, Ю.Л. Роль коммуникационного менеджмента в создании 

информационной привлекательности организации / ю. л. макарова, н. в. пьянова // вестник 

орелгиэт. — 2019. — № 4. — с. 66-76. — issn 2076-5347. — текст : электронный // лань : 

электронно-библиотечная система. — url: https://e.lanbook.com/journal/issue/312609 (дата 

обращения: 28.05.2019). — режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Миловзорова, М. Н. Управление межкультурными коммуникациями : учебное 

пособие / М. Н. Миловзорова, Е. Н. Щёголев. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. 

Д.Ф. Устинова, 2021. — 57 с. — ISBN 978-5-907324-35-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/220346 (дата 

обращения: 14.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Налдеева, О. И. Когнитивные аспекты межкультурной коммуникации: 

практикум : учебное пособие / О. И. Налдеева, Г. А. Натуральнова, С. Н. Маскаева. — 

Саранск : МГПУ им. М.Е. Евсевьева, 2021. — 80 с. — ISBN 978-5-8156-1258-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/258869 (дата обращения: 14.03.2023). — 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.crossculture.ru 

2.http://www.mediart.ru 

3.http://www.russcomm.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, 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  
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов, 

соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными 

стандартами. 

Студент, изучивший дисциплину, должен иметь представление об основных 

формах кросс-культурной коммуникации, современных подходах к изучению кросс-

культурных коммуникаций, особенностях развития межкультурных коммуникаций в 

условиях глобализации. 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: понятийно-категориальный 

аппарат дисциплины, специфику процессов, происходящих в настоящее время в сфере 

кросс-культурных коммуникаций, особенность взаимовлияния культур, компоненты 

кросс-культурной коммуникации, основные проблемы кросс-культурных коммуникаций 

на современном этапе развития человечества и пути их оптимизации, способы 

формирования межкультурной компетентности. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: анализировать и критически 

оценивать учебно-методическую и научно-исследовательскую литературу по проблемам 

кросс-культурных коммуникаций, давать научную интерпретацию событий 

межкультурного взаимодействия, анализировать межкультурные ситуации, адекватно 

отражать и передавать логически систематизированные знания. 

Для получения зачета студентам необходимо: продемонстрировать владение 

комплексом информации по вопросам теории, истории и актуального состояния кросс-

культурных коммуникаций, владеть основными понятиями и категориями предмета, 

понимать роль и место кросс-культурных коммуникаций в системе современных 

международных отношений и уметь изложить это в письменной форме. Ответ должен 

быть полным, правильным, свидетельствовать о глубоком понимании материала и умении 

им пользоваться, быть грамотно изложенным. Студент должен продемонстрировать 

знание фактического материала, важнейших персоналий, основных источников по 
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проблемам кросс-культурных коммуникаций, быть осведомленным о крупнейших 

научных школах и теориях в отечественной и зарубежной науке, продемонстрировать 

понимание сущности межкультурных коммуникаций в системе международных 

отношений в историческом аспекте и на современном этапе. 

Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела 

следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по 

своему выбору. Итоговой формой контроля  по завершению курса 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. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены виде вопросов к зачету. 

  
Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Основы кросс-культурных коммуникаций как учебная дисциплина 

2. Кросс-культурные коммуникации в отдельных видах деятельности 

3. Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни 

4. Кросс-культурные коммуникации в образовании 

5. Стереотипы и предрассудки: понятие, функции, значение. 

6. Культурные нормы и их роль в процессе коммуникации. 

7. Обрядовая культура в кросс-культурной коммуникации. 

8. Вербальная коммуникация. Нормы и правила общения, обусловленные 

культурой.  

9. Коммуникативные стратегии. 

10. Невербальная коммуникация: паралингвистические средства. 

11. Основные компоненты межкультурной компетентности. 

12. Коммуникативная стратегия.  

13. Межкультурный тренинг как способ формирования межкультурной 

компетентности. 

14. Подходы к пониманию успеха коммуникации. 

15. Приемы оптимизации кросс-культурного общения.  

16. Анализ межкультурных ситуаций.  

17. Культурная идентичность: понятие, структура, формирование. 

18. Система мусульманских ценностей: мусульманский образ жизни, мораль и 

этика. Прогрессивное и консервативное в бытовой и нравственной культуре арабо-

мусульманского мира. 

19. Система ценностей в европейско-американской культуре. Истоки: римско-

эллинская культура.  

20. Особенности китайского менталитета. Традиционные ценности. Влияние 

конфуцианской этики. Китайский деловой этикет.  

21. Особенности японского менталитета. Специфика быта, японская мораль. 

Японский деловой этикет.  

22. Особенности менталитета народов Южной Азии.  
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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  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  

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

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 

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  71-90 

Удовлетворит

ельный 

(достаточный

) 

Репродуктивна

я деятельность  

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворител

ьно  

51-70 

Недостаточн

ый  

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. 
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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.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ 

им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин  

 

Эксперты: 
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения  

безопасности ИИГУ БашГУ Ю.Я. Рахматуллин 

 

д.п.н., профессор зав. кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин  

В.Л. Бенин 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:  

способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Индикаторы достижения: 

-  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 «Саморазвитие и проектирование профессиональной карьеры» относится к 

комплексному модулю универсальной подготовки.  

Данная дисциплина изучается сопряженно с дисциплинами: «Педагогика и 

психология (высшая школа)», «Методология профессионального образования», 

«Инновационные процессы и технологии в педагогике и профессиональном образовании», 

«Проектирование, экспертиза и мониторинг среды профессиональной образовательной 

организации», «Практикум по профессиональной коммуникации на иностранном и русском 

языках». 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины  
В результате освоения 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 и на основе самооценки; 

- выстраивать план достижения приоритеты 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. 
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Владеть: 
- навыками принятием решений 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 форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Саморазвитие в 

профессиональной 

деятельности 

Саморазвитие. Этапы саморазвития: формирование 

профессиональной направленности, формирование 

профессионального самоопределения, развитие профессиональной 

пригодности, формирование профессиональной компетенции. 

Профессиональная ориентация: понятие, содержание, этапы. Задачи 

профориентации: учебная ориентация, профессиональное 

информирование, психологическая поддержка, переориентация. 

Принципы профориентации. Этапы профориентации: 

профессиональная информация, профессиональный отбор, 

профессиональная консультация, профессиональная адаптация. 

Методики самодиагностики профессионального саморазвития. 

Резюме. Социальный лифт.  

Применение рефлексивных методов в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития. 

Отработка навыков принятия решений по проблемам 

самоорганизации и саморазвития на уровне собственной 

профессиональной деятельности. 

2 Проектирование 

профессиональной 

карьеры 

Традиционные представления о карьере. Понятие «карьера» в 

современной литературе. Типы карьеры. Профессиональная 

карьера. Внутриорганизационная карьера: вертикальная карьера, 

горизонтальная карьера, центростремительная карьера. Этапы 

развития карьеры. Планирование карьеры. Индивидуальное 

планирование карьеры. Факторы развития карьеры. Культурные и 

личностные условия саморазвития. Проектная деятельность. 

Социальное партнерство. Тренинг профессионального успеха. 
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Определение и реализация приоритетов собственной деятельности, 

выстраивание план их достижения. 

Критическая оценка эффективности использования времени и 

других ресурсов для совершенствования своей деятельности.  

Отработка навыков планирования собственной профессиональной 

деятельности, навыков тайм-менеджмента. 

 

 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Саморазвитие в профессиональной деятельности 

Тема 2. Проектирование профессиональной карьеры 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Практическое занятие 1 (4 ч.). 

Тема: Самодиагностика профессионального саморазвития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Самодиагностика профессионального саморазвития: принципы. 

2. Методики самодиагностики профессионального саморазвития: 

2.1. Анализ собственного человеческого капитала с точки зрения саморазвития в 

профессиональной деятельности; 

2.2. Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической 

деятельности (Л. Н. Бережнова); 

2.3. Стратегии Диагностика реализации потребностей в саморазвитии 

самоутверждения личности (Е.П. Никитин, Н.Е. Харламенкова); 

2.4. Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-

педагогическому саморазвитию; 

2.5. Самооценка реализации жизненных целей личности (Н.Р. Молочников); 

2.6. Диагностика самоактуализации личности (А.В. Лазукин в адаптации 

Н.Ф. Калина). 

Практическое задание 1: Сравнительный анализ результатов самодиагностики  и 

модельного представления будущего специалиста. 

Практическое задание 2: Провести личностный SWOT-анализ 

 

Практическое занятие 2 (2 ч.). 

Тема: Профессиональный успех. 

Тренинг «Профессиональный успех». 

 

Практическое занятие 3 (2 ч.). 

Тема: Вакансии. Пакет документов для трудоустройства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Резюме как средство оценки собственной деятельности. 

2. Формы резюме. Рекомендации по составлению резюме 

3..Автобиография, рекомендательные письма, характеристика. 

4. Социальный лифт. 

Практическое задание 1: Анализ источников информации о вакансиях. 

Практическое задание 2: Составить пакет документов: письмо-запрос о работе, резюме, 

визитка, автобиография, рекомендательные письма, характеристика. Представить на 

обсуждение в группе. 
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Занятие 4 (4 часа). 

Тема: Проектная деятельность  

Вопросы для обсуждения: 

1. Проектная деятельность как горизонтальная форма карьеры. 

2. Ознакомление с успешными проектами. 

3. Социальное партнерство 

Практическое задание: Разработать проект в рамках границ собственного 

исследования. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ – не 

предусмотрены 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Работа с дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет 

- составление карьерограммы педагога 

- ознакомиться с успешными проектами, провести их анализ. 

2. Выполнение творческих заданий проблемного характера 

- анализ требований к педагогическому работнику 

- провести методики самодиагностики профессионального саморазвития  

- составить резюме  

- определение круга вопросов, которые задают работники отдела кадров при найме на 

работу 

3. Работа над проектом 

- разработать проект в рамках своей профессиональной деятельности и темы 

собственного исследования. 
- разработать проект профессионального и личностного самосовершенствования 

 

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.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 1. Маралов, В. Г. Психология саморазвития : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В. Г. Маралов, Н. А. Низовских, М. А. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-9979-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437869 (дата обращения: 25.11.2020). 

 2. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 242 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

09493-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441155 (дата обращения: 25.11.2020). 

 3. Кашапов, М.М. Профессиональное становление педагога. Психолого-

акмеологические основы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. М. 

Кашапов, Т. В. Огородова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 183 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-08306-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439040 (дата 

обращения: 25.11.2020). 

 

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. http://fgosvo.ru 

4. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 

5. Базы данных компании East View Publications (Ист-Вью) 

6. Базы данных Gale Group    –    http://www.neicon.ru/res/gale.htm 

7. Федеральный портал Российское образование –  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

8. Каталог образовательных интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

9. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  –http://elibrary.ru/defaultx.asp 

10. Гуманитарная электронная библиотека  –http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html 

11. 8.  Научная онлайн-библиотека   Порталус –  http://www.portalus.ru/ 

12. 9..  Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 

13. 9.  Служба   Twirps.com –  http://www.twirpx.com/about/ 

14. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

 

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.  
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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. Отбор содержания курса 

и организация учебного материала подчиняются идее достижения образованности в области 

методов и методологии науки, становления готовности студента к компетентному 

решению исследовательских задач и написанию ВКР. Организационная структура курса 

проектируется как сочетание лекционных и практических занятий, самостоятельной работы по 

выполнению индивидуальных и групповых практических заданий. 

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 

тестовыми задания, ситуациями/ПОЗами. 

Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует данный курс:  
 

Наименование 
раздела 

Формируемая 
компетенция 

Вид проверки 

Саморазвитие в 

профессиональной 

деятельности 

УК-6 - Тесты  

- провести личностный SWOT-анализ; 

- составить резюме, письмо-запрос о работе, визитка, 

автобиография, рекомендательные письма, 

характеристика 

Проектирование 

профессиональной 

карьеры 

УК-6 - Тесты  

- разработать проект профессионального и 

личностного самосовершенствования 
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Тесты 

1. Непрерывный комплексный процесс накопления человеческого капитала, когда его 

собственник (работник) берет на себя ответственность за этот процесс и сам выбирает 

средства достижения личной цели в профессиональной деятельности 

Саморазвитие 

Самоорганизация 

Самореализация 

Самоактуализация 

2. Процесс, в ходе которого создается, воспроизводится или совершенствуется 

организация сложной динамической системы 

Самоорганизация 

Саморазвитие 

Самореализация 

Самоактуализация 

3. Реализация существующего потенциала, осуществление своих имеющихся желаний, 

своих знаний, умений и способностей, своих сегодняшних представлений о себе и своем 

пути в жизни 

Самореализация  

Саморазвитие 

Самоорганизация 

Самоактуализация 

4. Разворачивание личностного потенциала, рост и развитие личности, происходящий 

вследствие естественного разворачивания в нем того, что заложено в нем природой 

Самоактуализация 

Саморазвитие 

Самоорганизация 

Самореализация 

5. Представление человека о важности своей личности, деятельности среди других 

людей и оценивание себя, собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков, 

выражение их открыто или даже закрыто 

Самооценка 

Рефлексия 

Локус контроля 

Самоуважение 

6. Реалистичная оценка человеком самого себя, своих способностей, нравственных 

качеств и поступков, она позволяет человеку отнестись к себе критически, правильно 

соотнести свои силы с задачами разной трудности и с требованиями окружающих 

Адекватная самооценка 

Завышенная самооценка 

Заниженная самооценка 

7. Неадекватное завышенное оценивание себя человеком. 

Завышенная самооценка 

Адекватная самооценка 

Заниженная самооценка 

8. Неадекватное недооценивание себя человеком. 

Заниженная самооценка 

Адекватная самооценка 

Завышенная самооценка 

9. Рефлексивные упражнения данного типа обеспечивают проектирование 

коллективной деятельности и кооперацию совместных действий субъектов деятельности. 
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Акцент направлен на результаты рефлексирования, а не на процессуальные моменты 

проявления этого механизма 

Кооперативная рефлексия 

Коммуникативная рефлексии 

Личностная рефлексия 

Интеллектуальная рефлексия 

10. Выступает в качестве важнейшей составляющей коммуникативного акта, 

межличностного восприятия и характеризуется как специфическое качество познания 

человека человеком 

Кооперативная рефлексия 

Личностная рефлексия 

Интеллектуальная рефлексия  

11. Методы и упражнения данной группы формируют способность и потребность в 

анализе собственных поступков субъекта, образов собственного «Я» как индивидуальности, 

апробирование и переосмысление личностных стереотипов (шаблонов действия) 

Личностная рефлексия 

Кооперативная рефлексия 

Коммуникативная рефлексии 

Интеллектуальная рефлексия  

12. Данная группа упражнений направлена на решение проблем организации 

когнитивных процессов переработки информации и разработки средств обучения решению 

типовых и оригинальных задач 

Интеллектуальная рефлексия 

Кооперативная рефлексия 

Коммуникативная рефлексии 

Личностная рефлексия 

13. Избирательное и мотивированное отношение к выбору профессии в соответствии 

со склонностями человека  

Формирование профессиональной направленности  

Формирование профессионального самоопределения  

Развитие профессиональной пригодности  

Формирование профессиональной компетенции  

14. Развитие важных качеств личности, склонностей и способностей, на основе 

которых индивид принимает решения о выборе профессии и варианта накопления 

человеческого капитала  

Формирование профессиональной направленности  

Формирование профессионального самоопределения  

Развитие профессиональной пригодности  

Формирование профессиональной компетенции  

15. Совокупность индивидуальных свойств личности, которые обеспечивают 

удовлетворительную эффективность и качество результатов труда при одновременной 

удовлетворенности трудовым процессом 

Формирование профессиональной направленности  

Формирование профессионального самоопределения  

Развитие профессиональной пригодности  

Формирование профессиональной компетенции  

16. Совокупность профессиональной компетентности (профессионально значимые 

знания, умения, навыки) и обязанности прав ответственности работника  

Формирование профессиональной направленности  

Формирование профессионального самоопределения  

Развитие профессиональной пригодности  

Формирование профессиональной компетенции  
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17. Оказание помощи трудоспособному в выборе форм и видов профессиональной 

подготовки, в преодолении им сложностей в процессе профессионального обучения  

Учебная ориентация  

Профессиональное информирование  

Психологическая поддержка  

Переориентация  

18. Оказание помощи трудоспособному в выборе профессии, соответствующей его 

интересам и способностям  

Учебная ориентация  

Профессиональное информирование  

Психологическая поддержка  

Переориентация  

19. Оказание помощи трудоспособному в выборе программы профессиональной 

переподготовки с учетом профессионального опыта, стажа работы, состояние здоровья, 

профессиональных интересов и способностей 

Учебная ориентация  

Профессиональное информирование  

Психологическая поддержка  

Переориентация  

20. Оказание помощи в решении личных и социальных проблем при освоении 

профессиональной деятельности  

Учебная ориентация  

Профессиональное информирование  

Психологическая поддержка  

Переориентация  

21. Мероприятия, направленные на раскрытие общественной значимости массовых 

профессий 

Профессиональная реклама  

Профессиональное просвещение  

Пропаганда профессии  

Профессиональная агитация  

22. Мероприятие, способствующее формированию профессиональной направленности 

путем расширения представлений об объектах, условиях, правилах выбора профессии, об 

источниках и способах поиска, извлечения и использования необходимой информации  

Профессиональная реклама  

Профессиональное просвещение  

Пропаганда профессии  

Профессиональная агитация  

23. Мероприятие, формирующее общественно одобряемый вектор той или иной 

профессии в конкретном экономическом районе 

Профессиональная реклама  

Профессиональное просвещение  

Пропаганда профессии  

Профессиональная агитация  

24. Формирование у трудоспособных положительного отношения к труду в целом при 

одновременном повышении уровня сознательности и обоснованности  

Профессиональная реклама  

Профессиональное просвещение  

Пропаганда профессии  

Профессиональное воспитание  
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25. Описательная характеристика общих особенностей специальности, входящих в ту 

или иную профессию, а также требований, предъявляемых к работнику для успешной 

работы в данной  

Профессиограмма  

Должностная инструкция 

Резюме  

Анкета  

26. Индивидуально воспринимаемая последовательность отношений и образов 

поведения, связанных с познаниями в сфере выполняемой работы; это путь к успехам, 

видному положению в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого 

положения  

Карьера  

Стратегия  

Работа  

Развитие  

Специализация  

27. Должностной рост 

Вертикальная карьера  

Горизонтальная карьера  

Внутриорганизационная карьера  

Карьера в самозанятости  

28. Продвижение внутри организации, например работы в разных подразделениях 

одного уровня иерархии 

Вертикальная карьера  

Горизонтальная карьера  

Внутриорганизационная карьера  

Карьера в самозанятости  

29. Продвижение к ядру организации, центру управления, все более глубокое 

включение в процессы принятия решений 

Вертикальная карьера  

Горизонтальная карьера  

Внутриорганизационная карьера  

Карьера в самозанятости  

30. Процесс сопоставления потенциальных возможностей, способностей и целей 

человека, с требованиями организации, стратегией и планами ее развития, выражающийся в 

составлении программы профессионального и должностного роста 

Планирование карьеры  

Поиск работы  

Трудоустройство  

Профессиональная адаптация  

31. Перечень профессиональных и должностных позиций в организации (и вне ее), 

фиксирующий оптимальное развитие профессионала для занятия им определенной позиции 

в организации 

Карьерограмма  

Профессиональный этикет  

Должностная инструкция  

Повышение квалификации 

32. Результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой 

деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом 

Карьера 

Стратегия  

Работа  
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Развитие  

Специализация  

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Саморазвитие. Этапы саморазвития.  

2. Понятие и задачи профессиональной ориентации. 

3. Задачи, принципы профессиональной ориентации.  

4. Этапы профориентации. 

5. Традиционные и современные представления о карьере.  

6. Типы карьеры.  

7. Этапы развития карьеры. Планирование карьеры. 

8. Условия и факторы саморазвития. 
9. Самодиагностика профессионального саморазвития: принципы. 

10. Методики самодиагностики профессионального саморазвития. 

11. Тренинг «Профессиональный успех». 

12. Резюме как средство оценки собственной деятельности. 

13. Формы резюме. 

14. Рекомендации по составлению резюме. 

15. Социальный лифт. 

16. Проектная деятельность как горизонтальная форма карьеры. 

17. Ознакомление с успешными проектами. 

18. Разработка проекта. 

19. Социальное партнерство. 

 

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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

Хорошо 70-89,9 
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профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

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. 
 
Разработчики: 
К.п.н., доцент кафедры  

профессионального и социального образования     В.Ф. Бахтиярова 
 
Эксперты: 
внешний 

д.п.н., профессор  

кафедры педагогики       Л.М.Кашапова 

внутренний 

К.п.н., доцент кафедры ПИСО                                            Л.Р.Саитова 
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1. Целью дисциплины является   

1.Формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами  

профессиональной этики (ОПК-1); 

индикаторы достижения   

- ОПК.1.1. Систематизирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм 

профессиональной этики 

 

- ОПК.1.2. Строит и оптимизирует образовательные отношения в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности 

 

- ОПК.1.3. Оптимально выстраивает образовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности 

 

- способностью создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4) 

 

индикаторы достижения  

- ОПК.4.1. Систематизирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности и условия их реализации 

- ОПК.4.2. Отбирает и создает условия духовно-нравственного воспитания 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) 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 обязательной части учебного плана /модулю общепедагогической 

подготовки  /к части формируемой участниками образовательных отношений 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- нормативно-правовые акты в сфере  профессиональной деятельности и этики; 

-принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности и условия их 

реализации. 

 Уметь 

- проектировать и строить образовательные отношения между участниками процесса в 

соответствии с нормативно-правовыми, этическими нормами профессиональной 

деятельности;    

- анализирует и разрабатывает педагогические ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности и ценностного отношения к человеку. 

 

 Владеть 
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- выстраиванием субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, базирующихся 

на  паритетном участии обучающихся и обучающих в соответствии с  правовыми и этическими 

нормами; 

- создает  в образовательном процессе педагогические ситуации, способствующие духовно-

нравственному становлению обучающихся 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражается по видам учебной работы 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. Педагогическая 

праксеология в системе 

научного знания 

 

Становление педагогической праксеологии. 

Основные категории педагогической праксеологии. 

Праксеологические характеристики педагогической 

деятельности. Нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики. 

2. Праксеологические 

основы педагогической 

деятельности 

  

 

Качественная определенность педагогической 

деятельности. Педагогическое качество деятельности.   

Педагогическая  деятельность на основе специальных 

научных знаний. Свойства и функции педагогической 

деятельности. Виды педагогической деятельности. 

Субъекты педагогической деятельности. Теория, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем. Основы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся 

3. Праксеологическая 

структура педагогической 

деятельности 

  

Цели и задачи в структуре педагогической 

деятельности. Цели педагогической деятельности.  

Педагогическая задача как праксеологическое понятие. 

Действия педагога в структуре педагогической 

деятельности. О правильности педагогического 

действия. Правильная организация совместных 

педагогических действий. Результаты, продукты и 

эффекты педагогической деятельности 

 

4. Процедура 

педагогической 

деятельности 

Методика в структуре педагогической деятельности. 

Праксеологический анализ методов педагогической 

деятельности. Основы психологической и 
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 педагогической диагностики. Праксеологические 

аспекты построения образовательных технологий. 

Психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

5. Праксеологические 

проблемы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

Проблема выбора в профессиональной деятельности 

педагога. Праксеологические ошибки педагога.  

Праксеологическая коррекция педагогической 

деятельности. Праксеологические аспекты 

профессионализма педагога. Квалификация и 

компетентность педагога. Профессиональная культура 

и педагогическое мастерство. О развитии 

праксеологической продуктивности педагога 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Педагогическая праксеология в системе научного знания 

 

Тема 2. Праксеологические основы педагогической деятельности 

 

Тема 3. Праксеологическая структура педагогической деятельности 

Тема 4. Праксеологические проблемы профессионально-педагогической 

 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование (тематика) лабораторных работ 

1.  Педагогическая 

праксеология в системе 

научного знания 

 

1. Основные категории педагогической 

праксеологии 

2. Нормирование профессионально-педагогической 

деятельности. 

2. Праксеологические основы 

педагогической 

деятельности 

 

1. Качественная определенность педагогической 

деятельности 

2. Виды и субъекты педагогической деятельности 

3. Праксеологическая 

структура педагогической 

деятельности 

 

1. Цели и задачи в структуре педагогической 

деятельности 

2. Действия педагога в структуре педагогической 

деятельности 

3. Результаты, продукты, эффекты педагогической 

деятельности 

3. Процедура педагогической 

деятельности 

 

1. Праксеологический анализ методов 

педагогической деятельности  

2. Праксеологические аспекты построения 

образовательных технологий 

4. Праксеологические 

проблемы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

1. Праксеологические ошибки педагога 

2. Праксеологическая коррекция педагогической 

деятельности  
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  Требования к самостоятельной работе студентов  

 

1. Освоение категориального поля праксеологии, составление личного профессионального 

словаря   

2. Решение ситуативных задач по конструированию, изучению и обобщению 
профессионального опыта применять нормативно-правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики. 
3.   Описание действий педагога по оказанию адресной помощи обучающимся–

трудоемкость  

4.Практико-ориентированная задача на реализацию программ духовно-нравственного 

воспитания обучающихся  

5.Проектирование нравственного воспитания методами развития и социализации 

обучающихся 

6.Компетентстно-ориентированное задание.  Попробуйте сформулировать 

праксеологические признаки эффективности школы на основе результатов диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся 

7. Сравнительный анализ психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности  

8. Разработка алгоритма планирования учебно-воспитательной работы по 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

9. Практико-ориентированные задания на выявление особенностей построения 

взаимодействия с различными участниками образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды учреждения 

10. Построение алгоритмов решения проблем при взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; приемов индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений 

11. Ситуативные задачи на осуществление выбора психолого-педагогических технологий  

зависимости от контекста профессиональной 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, 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 
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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: 

 

Основная литература 

 

1. Хуторской, А. В. Дидактика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 

[текст]/А.В.Хуторской. - СПб.: Питер,  2018. - С.63-116. 

2. Сытина, Н.С. Теория и технологии обучения: решение профессиональных задач 

[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. 

  

Дополнительная литература 

1.Колесникова И. А.  Педагогическая праксеология .учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений/ И.А. Колесникова, Е. В.Титова. — М.: Издательский центр «Академия», 

2005. — 256 с. 

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – М.: 

Академия, 2009. 

3.  Краевский В.В., Бережнова В.Е.Методология педагогики: новый этап.- М.,2008.48 экз. 

4.  Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – 

М., 2011.  

 

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. 
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Интернет-ресурсы: 
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 обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические средства 

обучения; учебные и методические пособия: учебники, пособия для самостоятельной 

работы, сборники тренировочных тестов, компьютерный класс и мультимедиа проектор. 

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 состоит из пяти разделов, каждый из которых является логическим 

продолжением предыдущего.  

В первом разделе рассматривается педагогическая праксеология в системе научного 

знания. Обращается внимание на потребность общества в радикальном обновлении 

системы образования, модернизации современного образования. 

Рассматривается становление педагогической праксеологии. Выявляются 

праксеологические характеристики педагогической деятельности. Рассматривается 

применение нормативно-правовых актов в сфере образования и нормы профессиональной 

этики. 

Показана важность взаимосвязи основных категорий педагогической праксеологии. 

Приобретенные знания в бакалавриате при изучении теоретической педагогики 

позволяют рассмотреть методологическую культуру педагога, уточнить сущность, дать 

характеристику основных ее компонентов. 

Второй раздел  рассматривает праксеологические основы педагогической 

деятельности. Данный раздел предполагает изучение качественной определенности 

педагогической деятельности, свойств и функций педагогической деятельности, видов 

педагогической деятельности, субъектов педагогической деятельности.  

Третий раздел рассматривает праксеологическую структуру педагогической 

деятельности.  

В четвертом разделе характеризуется процедура педагогической деятельности.  

В пятом разделе уточняются праксеологические проблемы профессионально-

педагогической деятельности 
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При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также  связи теории и 

практики. 

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. 

Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

 

Предметом  педагогической праксеологии является  –  

1.закономерности и условия достижения рациональности и успешности 

преобразовательной активности человека в педагогической действительности 

2.система отношений между учителем и обучающимся  

3.целостный педагогический процесс направленного развития и формирования 

личности 

4.всеобщие свойства и связи (отношения) действительности – природы, общества, 

человека, отношения объективной действительности и субъективного мира. 

 

Ответ: _________________ 

 

Государственная политика в области образования основывается на следующих 

принципах : 

Выберите один или несколько ответов: 

1. авторитарность образования 

2.. общедоступность образования  

3. светский характер образования  

4. бесплатность образования  

Ответ: _________________ 

 

Ситуация   

 Учитель требует отчислить из муниципальной школы ученика 7-го класса, 

достигшего возраста 13-ти лет, за то, что тот «ленится и совершенно не желает изучать 

его предмет 

Законно ли требование учителя об отчислении? 

Варианты решений: 

1.Законно, так как данное наказание рассматривется как мера дисциплинарного 

взыскания 

2.Нет, так досрочное отчисление из школы возможно только по основаниям, 

перечисленным в статье 61 Закона «Об образовании в РФ»:по инициативе школы, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания 

3.Законно, так как нарушен Устав Школы  

4.Нет, так как противоречить Конвенции о правах ребенка 

Ответ: _________________ 
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Ситуация  

Специалист правильно и уверенно выполняет профессиональные действия в силу 

творческой интуиции, большого положительного опыта, 

устойчивости продуктивных моделей поведения. В своей работе он достиг высокой 

степени сформированности необходимых трудовых умений и навыков. Ему не нужно 

каждый раз задумываться над тем, какое следует выполнять действие и как. Его прежде 

всего интересует смысл того, что он делает. Способен к саморегуляции качества 

деятельности 

 

Укажите уровень осознания специалистом своей профессионально-педагогической 

профессиональной компетенции: 

 

1. Неосознанная некомпетентность. 

2. Осознанная некомпетентность. 

3.Осознанная компетентность. 

4. Неосознанная компетентность. 

Ответ: _________________ 

 

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 

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: 

Кафедра педагогики, д.п.н., профессор Аминов Т. М. 

Кафедра педагогики, к.п.н., доцент Арасланова А.Т. 

Эксперты: 

Кафедра профессионального и социального образования, к.п.н. доцент Бахтиярова В.Ф. 

Кафедра педагогики, д.п.н., профессор Кашапова Л.М. 



 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.02.03. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

квалификации выпускника – магистр 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является:  

формирование общепрофессиональных компетенций:  

.- Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении (ОПК-5); 

o индикаторы достижения – ОПК.5.1. Формулирует 

образовательные результаты обучающихся и осуществляет отбор 

диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся 

o индикаторы достижения – ОПК.5.2. Применяет и 

разрабатывает программы мониторинга результатов образования 

обучающихся 

o индикаторы достижения – ОПК.5.3. Разрабатывает и 

реализует программы преодоления трудностей в обучении 

- Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(ОПК-6); 

o индикаторы достижения – ОПК.6.1. Демонстрирует знания  

психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

o индикаторы достижения – ОПК.6.2. Демонстрирует умения 

дифференцированного отбора и проектирования психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, с целью эффективного 

осуществления профессиональной деятельности 

o индикаторы достижения – ОПК.6.3. Использует психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся 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 «Дидактические основы электронного обучения» 

относится к части «Комплексные модули», в частности, к модулю 

общепедагогической подготовки. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- формы контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся с помощью ИКТ;  

Уметь  
- применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности с помощью ИКТ,  

- диагностики и оценивания качества образовательного процесса с 

помощью ИКТ;  

- разрабатывать и реализовать программы преодоления трудностей в 

обучении; 

Владеть 

программными средствами  создания  электронных проектов 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 форм 

обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела 



Дисциплины 

1. А. Е-Дидактика.  Концепция, принципы организации электронного обучения, 

мировые тенденции. Обеспечение качества электронного 

обучения (ЭО). Преподаватель в среде электронного 

обучения. Функции. Сфера применимости ЭО  

2. Б.Организации 

учебной деятельности 

в виртуальной среде 

Теория, методика, технологии, инструменты организации 

учебной деятельности в предметной виртуальной среде 

3. Учебно-методическое 

обеспечение 

обучения в 

виртуальной 

информационной 

среде 

Учебно-методическое обеспечение деятельности учащихся в 

виртуальной информационной среде. Обновление системы 

форм организации учебных занятий в условиях 

информатизации образования 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Е-Дидактика 

Тема 2. Организации учебной деятельности в виртуальной среде 

Тема 3. Учебно-методическое обеспечение обучения в виртуальной 

информационной среде 

 

Рекомендуемый перечень тем  лабораторных работ: 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. А. Е-Дидактика.  Е-Дидактика 

2. Б.Организации учебной 

деятельности в виртуальной 

среде 

Организации учебной деятельности в виртуальной 

информационной среде 

3. Учебно-методическое 

обеспечение обучения в 

виртуальной 

информационной среде 

Учебно-методическое обеспечение обучения в 

виртуальной информационной среде 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

1. Составьте логико-смысловую модель Е-дидактики; 

2. Составьте сравнительный анализ педагогических продуктов для 

реализации электронного обучения; 

3. Определите принципы и закономерности современной дидактики. 

Охарактеризуйте их; 

4. Охарактеризуйте современные средства обучения. Приведите 

примеры современных средств обучения и диагностики результатов 

обучения; 



5. Дайте определение понятия «электронный образовательный 

ресурс». Предложите их классификацию; 

6. Определите особенности педагогического дизайна электронного 

обучения и современных средств обучения; 

7. Составьте алгоритм разработки педагогических продуктов; 

8. Опишите эргономические требования созданию ЭОР; 

9. Подготовка к выполнению лабораторных работ. 

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. Проектирование и конструирование электронного учебного контента 

: учебное пособие / составители Ю.Р. Галиханова [и др.]. — Уфа : БГПУ 

имени М. Акмуллы, 2016. — 98 с. — ISBN 978-5-87-978-944-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 



https://e.lanbook.com/book/93057 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Семендяева, О.В. Аудиовизуальные технологии обучения : учебное 

пособие / О.В. Семендяева. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2011. - 156 с. - ISBN 978-5-8353-1209-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232473 

(31.05.2019). 

3. Методика профессионального обучения в вопросах и ответах : 

учебное пособие / Т.Н. Шипилова, В.П. Тигров, О.Ю. Добромыслова [и др.] ; 

под редакцией Ю.А. Гречишникова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 195 

с. — ISBN 978-5-88526-792-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111947 — 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.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 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. 

Реализация программы дисциплины предусматривает использование в 

учебном процессе инновационных педагогических технологий и методов: 

технологии личностно-ориентированного образования, педагогические 

приемы развития критического мышления, технологии проектного обучения, 



кейс технологии и мультимедийные информационные технологии в 

самостоятельной и аудиторной деятельности студентов. Также предполагает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий, 

таких как, интерактивных лекций с мультимедийной поддержкой; групповые 

эвристические беседы; учебные дискуссии. Задания для аудиторной и 

самостоятельной работы предусматривают выполнений тренировочных и 

рефлексивных заданий, решения ситуационных задач, разработки 

индивидуальных и групповых проектов. 

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  
Залогом результативности и успешности изучения содержания 

дисциплины «Дидактические основы электронного обучения» является его 

соотнесение и подчинённость задачам профессиональной деятельности 

учителя в современной информационной образовательной среде. 

Обязательным условием является значительная самостоятельная работа 

студентов. Занятия курса включают лекции и лабораторные занятия. В курсе 

используются разные методы работы: лекции, практические задания, 

обсуждения, предваряющая консультация, групповая работа, рефлексия. 

Лекционные и практические занятия проводятся в интерактивной форме. 

Для самостоятельной работы используются: дидактические материалы; 

электронные образовательные ресурсы; методические и дополнительные 

электронные материалы, представленные на различных сайтах. 

Реализация программы дисциплины предусматривает использование в 

учебном процессе технологий и методов: технологии электронного обучения, 

технологии мобильного обучения, технологии личностно-ориентированного 



образования, технологии проектного обучении, и мультимедийные 

информационные технологии в самостоятельной и аудиторной деятельности 

студентов. 

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 следующими заданиями: 

- Проектирование системы диагностических материалов для 

формирующего оценивания с помощью ПК или любого гаджета 

- Разработка и реализация диагностические материалы (тесты 

достижений, тесты для рефлексии и т.д.) с помощью различных интернет-

приложениях с возможностью анализа результатов 

- Разработка на основе имеющегося затруднения и реализация 

индивидуальной программы по преодолению затруднения в системе 

дистанционного обучения 

Перечень примерных вопросов к зачету 

1. Промежуточная аттестация выполняется в форме ФПА. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации и критерии 

оценивания. 

2. Понятия «электронное образование», «электронное обучение».  

3. Концепция открытого обучения.  

4. Основные образовательные модели ДО. 

5. Информационные и коммуникационные технологии и ЭО.  

6. Стратегии эффективного электронного обучения.  

7. Назовите структуру и состав информационных образовательных 

систем.  

8. Перечислите этапы разработки информационной 

образовательной системы.  

9. Информационная обеспеченность ДО.  

10. Перечислите основные тенденции развития информационных 

систем в образовании.  

11. Принципы организации обучения в условиях электронной 

образовательной среды.  

12. Особые свойства учебных материалов для ЭО. 



13. Принципы проектирования обучающей системы.  

14. Проблемы дистанционного обучения.  

15. Интерфейс обучающих систем.  

16. Компьютерное тестирование: преимущества и недостатки. 

17. Понятие электронного образовательного ресурса. Классификация 

ЭОР. Виды. Функции Этапы разработки ЭОР 

18. Значение использования ЭОР для системы образования. 

Дидактические функции ЭОР. Принципы создания ЭОР  

19. ЭОР и его составляющие  

20. Понятие мультимедиа. Мультимедиа компоненты.  

21. Методические требования к разработке ЭОР  

22. Психолого-педагогические требования создания ЭОР  

23. Образовательные порталы и их функции  

24. Видеолекции Особенности видеоурока 

25. Анализ эффективности применения ЭОР в учебном процессе  

 

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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

Хорошо 71-89,(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.  

Достаточный Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительно  

50-69,(9) 

Недостаточн

ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлет

ворительн

о 

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.п.н., профессор, 

профессор кафедры педагогики                                                         Н.С. Сытина 

 

 

Эксперты: 

внешний 

Д.п.н., профессор кафедры  

Профессионального и социального образования                       И.В. Сергиенко 

 

внутренний 

Д.п.н., профессор кафедры педагогики                                         Л.М. Кашапова 
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1. Целью дисциплины является   

Формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований (ОПК-8). 

- индикаторы: 

- ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания и осуществляет их 

трансформацию для проектирования педагогической  деятельности; 

- ОПК.8.2. Проектирует  педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследования; 

- ОПК.8.3. Оценивает эффективность педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний. 

 
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 

относится к модулю общепедагогической подготовки.  

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

сд Знать  

- содержание и структуру научно-исследовательской деятельности; 

 -теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

- основные методы и специфические особенности проведения научного исследования. 

 Уметь 

- конструировать научно-исследовательскую деятельность по определенной проблеме; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной 

деятельности; 

- реализовывать в исследовательской деятельности и в образовательном процессе 

методологические принципы построения исследования. 

 Владеть 

-  навыками организации научно-исследовательской деятельности по образованию. 

5. Виды учебной работы по дисциплине  зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражается по видам учебной работы 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 

(в период практики), 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  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

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

обучения) 

. 
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6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предмет, задачи и 

основные категории 

курса  

 

Наука – фактор и условия осмысления и 

совершенствования практической деятельности 

педагога. Потребность общества в радикальном 

обновлении системы образования, модернизации 

современного образования. 

Требования к профессиональной компетентности 

педагога. Условия и пути формирования знаний, 

умений, навыков научно-исследовательской и научно-

познавательской деятельности. 

Предмет методологии и методов научных 

исследований. Современные задачи курса. Основные 

категории курса. 

Методологическая культура исследователя 

педагога. Характеристика основных компонентов 

методологической культуры. 

 

2. Методология научно-

исследовательской 

деятельности: 

определение, задачи, 

функции  

 

Трактовка понятия методологии в широком и 

узком смыслах. Методология науки: философский и 

общенаучный аспекты. 

Характер соотношения научной деятельности и 

практической деятельности. Методология как учение о 

методе научного познания, направленного на 

преобразование мира. 

Методология как учение о принципах 

построения, формах и способах научно-

познавательной деятельности. 

Два типа методологии как учения о методах 

научного познания: описательная и нормативная 

формы. 

Содержание понятия «методология науки». 

Нормативная направленность методологии науки. 

Функции методологии науки. Место методологии 

науки  в общей системе методологического знания. 

Уровни методологических знаний и их характеристика: 

философский, общенаучный, конкретно-научный, 

технологический. Философский уровень - 

содержательное основание методологического знания. 

Система и структура общенаучного уровня 

методологии. 

Логико-структурный и функциональный анализ 

методологии науки. 

 

3. Научное исследование 

как особая форма 

познавательной 

деятельности  

Место научного познания в отражении 

действительности. Формы отражения 

действительности. Стихийно-эмпирическое, 

художественно-образное, научное познание, их 

характеристика и особенности. 
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Определение, сущность и основные 

характеристики научного исследования. 

Классификация исследований. Этапы исследования. 

Фундаментальные исследования. Прикладные 

исследования. Исследования-разработки. 

 

4. Методологические 

характеристики научного 

исследования 

Основные правила и процедуры 

исследовательской работы. Методологический 

минимум требований к исследовательской 

деятельности. 

Методологические категории, характеризующие 

научное исследование: проблема, тема, актуальность, 

объект и предмет исследования,   цель, задачи, 

гипотеза и защищаемые положения, новизна, 

теоретическая и практическая значимость.  

Средства методологической рефлексии в научном 

исследовании.  

 

5. Общая характеристика 

методов научных 

исследований  

Метод исследования, определение, сущность. 

Место и роль методов в структуре научного 

исследования. Взаимосвязь предмета и методов 

исследования. Общая характеристика методов научных 

исследований. Исследовательские возможности 

различных методов. Способы представления данных. 

Методы статистической обработки данных. 

Метод наблюдения.   

Обобщение индивидуального и массового 

педагогического опыта. 

Метод эксперимента. Характер и задачи 

педагогического эксперимента, планирование 

эксперимента. Некоторые трудности 

экспериментирования в образовании. Естественный и 

лабораторный эксперименты в исследованиях проблем 

образования. Интерпретация эксперимента, 

достоверность его результатов. Значение эксперимента 

в образовании и его отношение к другим методам. 

Метод анкетирования. Характеристика 

анкетирования как метода исследования. Требования к 

составлению различных видов анкет и их содержанию. 

Метод беседы (интервьюирование). 

Характеристика беседы как метода исследования. Ход 

беседы и ее запись. 

Анализ содержания педагогических документов. 

Качественный анализ документов. Проективные 

методы. 

Некоторые способы измерения в педагогических 

исследованиях. 

Тесты: педагогические и психологические. 

Возможности применения тестов в исследованиях. 

Признаки тестов: объективность, модельность, 

стандартизированность. 

Метод экспериментальной оценки. Метод анализа 



 5 

результатов деятельности. 

 

6. Истолкование, 

апробация, оформление 

результатов 

исследования и 

практических 

рекомендаций на основе 

исследовательских 

данных  

Систематизация результатов, их интерпретация и 

изложение. Связь интерпретации с сущностью 

исследуемого процесса или объекта. Процедура 

интерпретации, объяснение результатов, анализ 

правильности гипотезы. Выявление объективного 

значения полученных результатов для теории и 

практики исследуемого явления. 

Апробация работы. Апробация исследования – 

условие истинности результатов. Установление 

истинности, оценка методик и результатов работы. 

Формы апробации. Алгоритм апробации. 

Оформление результатов исследования. Формы 

представления результатов поиска. Основные 

требования к содержанию материалов, раскрывающих 

результаты исследования: концептуальная 

направленность, сущностный анализ и обобщение, 

аспектная определенность, сочетание широкого 

социального контекста с индивидуально-личностным, 

определенность и однозначность употребляемых 

понятий, терминов, четкое выделение нового, 

конструктивность рекомендаций. 

Требование к логике и методике изложения. 

Методические варианты изложения. 

Основные виды изложения материалов 

исследования: научный опыт, доклад или сообщение, 

статья, рецензия, брошюра, методические 

рекомендации, диссертация и др. 

 

 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Методология научно-исследовательской деятельности: определение, задачи, 

функции.  

Тема 2.  Научное исследование как особая форма познавательной деятельности. 

Методологические характеристики научного исследования. 

Тема 3.  Общая характеристика методов научных исследований. 

Тема 4.  Истолкование, апробация, оформление результатов исследования и 

практических рекомендаций на основе исследовательских данных  

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование (тематика) лабораторных работ 

1. Методология педагогики: 

определение, задачи, 

функции  

 

ЛБ № 1 Методология научно-исследовательской 

деятельности 

 

2. Научное исследование как 

особая форма 

ЛБ № 2 Научное исследование 
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познавательной 

деятельности 

3. Общая характеристика 

методов научных 

исследований 

ЛБ №3 Выбор методов исследования 

ЛБ № 4 Исследовательские возможности различных 

методов. Применение различных методов в 

исследовании 

4. Истолкование, апробация, 

оформление результатов 

исследования и 

практических 

рекомендаций на основе 

исследовательских данных 

ЛБ № 5 Процедура интерпретации, объяснение 

результатов, анализ правильности гипотезы 

ЛБ № 6 Формы апробации. Алгоритм апробации. 

Оформление результатов исследования. Формы 

представления результатов поиска 

 
 

 

Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика курсовых работ 

и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
по дисциплине  
                   

1. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

2. На основе Интернет-обзора подготовить презентацию по стратегиям развития 

современного образования.  

3. Определить отличия понятий «методология», «научный метод», «методика», 

выделив признаки сравнения и составить таблицу. 

4. Рассмотреть формы научного познания, охарактеризовать их и определить 

основные черты уровней научного знания. 

5. Разработать алгоритм реализации методологических принципов научного  

исследования. 

6. Исследовать возможности различных эмпирических методов и представить в 

виде презентации. 

7. Составить таблицу характерных особенностей различных методик исследования. 

8. С помощью эмпирических методов-действий: экспертных оценок, обследование 

и др. провести изучение мотивации учения у студентов I курса балавриата. 

Внести рекомендации по повышению качества учебного процесса. 

9. Оформить практические рекомендации по проблеме, выбранной для изучения. 

10. Изучить программы развития образовательных учреждений. 

11. Выявить особенности организации научно-исследовательской деятельности в 

образовательном учреждении. 

12. Составить план работы над ВКР (диссертации) на первый год обучения. 

13. Составить и решить кейс-задачи на организацию научно-исследовательской 

деятельности в ОУ, на уроке.  
 

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 
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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: 
Литература 

1.  Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления / 

И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4 ; 

[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293 

2. Райзберг, Б.А. Написание и защита диссертаций. Практическое руководство / 

Б.А. Райзберг. - М. : Маросейка, 2013. - 198 с. - ISBN 978-5-903271-62-7 ; [Электронный 

ресурс]. -URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478 

3Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. Андреев, 

В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - ISBN 978-

5-279-03527-4 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

4 Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры. – М.: 

Юрайт, 2015 - УМО 

5 Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования: курс лекций / В.К. 

Новиков ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная 

академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 211 с. : ил.,табл. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 (29.09.2016).  

 

 программное обеспечение: 



 8 

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://lib.herzen.spb.ru    

2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

3.         http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

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: презентации, таблицы, схемы. 

Для проведения лабораторных работ используются разработанные алгоритмы 

выполнения заданий лабораторных работ.  

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 обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения; учебные и методические пособия: учебники, раздаточный материал - 

авторефераты, ВКР. 

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 «Методология и методы научно-исследовательской 

деятельности» призвана способствовать проектированию  педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний и результатов исследований. Изучение курса 

строится на основе системно-деятельностного подхода.  
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Логика изложения материала подразумевает последовательное из4учение и 

построение педагогической исследовательской деятельности.  

Курс состоит из шести разделов, каждый из которых является логическим 

продолжением предыдущего.  

В первом разделе рассматривается наука как фактор и условия осмысления и 

совершенствования практической деятельности педагога. Обращается внимание на 

потребность общества в радикальном обновлении системы образования, модернизации 

современного образования. 

Рассматриваются требования к профессиональной компетентности педагога, которые  

определяют условия и пути формирования знаний, умений, навыков научно-

исследовательской и научно-познавательской деятельности педагога. 

Показана важность взаимосвязи предмета методологии и методов психолого-

педагогических исследований, на ее основе рассмотрены задачи и основные категории 

курса. 

Приобретенные знания в бакалавриате при изучении теоретической педагогики 

позволяют рассмотреть методологическую культуру педагога, уточнить сущность, дать 

характеристику основных ее компонентов. 

Второй раздел  начинается с анализа  трактовок понятий методологии в широком и 

узком смыслах, следует обратить особое внимание на методологию науки,  ее 

философский и общенаучный аспекты. 

Характер соотношения научной деятельности и практической деятельности, их 

взаимосвязь, соподчиненность определяют с одной стороны  методологию как учение о 

методе научного познания, направленного на преобразование мира, а с другой как 

методологию как учение о принципах построения, формах и способах научно-

познавательной деятельности. 

Рассмотрение двух типов методологии как учения о методах научного познания: 

относительная и нормативная, позволяют студентам понять содержание и логику научно-

исследовательской деятельности. 

Содержание понятия «методология науки», нормативная направленность 

методологии науки, функции методологии науки определяют исследовательские, 

познавательные действия педагога.  Выделяем место методологии образования и 

профессиональной деятельности в общей системе методологического знания и даем 

характеристику уровней методологических знаний: философский, общенаучный, 

конкретно-научный, технологический, уточняем  их содержание. Необходимо добиться 

понимания, что философский уровень - содержательное основание методологического 

знания. Система и структура общенаучного уровня методологии позволяет студенту 

увидеть  направляющую роль данного знания в определении методологического подхода в 

исследовании.  

Третий раздел  полностью посвящен определению, сущности и основным 

характеристикам научного исследования, классификациям исследований. Показаны 

особенности и специфика педагогических исследований. Выделены и охарактеризованы 

этапы исследования. Определены условия, при которых возможны фундаментальные, 

прикладные педагогические исследования и исследования-разработки. 

Важным является выявление места научного познания в отражении 

действительности, определение форм отражения действительности. Особенности 

стихийно-эмпирического, художественно-образного, научного познаний, их 

характеристика и специфика должны учитываться в научно-педагогическом исследовании 

и действиях исследователя. 

В четвертом разделе характеризуются основные правила и процедуры 

исследовательской работы, методологический минимум требований к исследовательской 

деятельности. 
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Методологические категории, характеризующие научное  исследование: проблема, 

тема, актуальность, объект и предмет исследования,   цель, задачи, гипотеза и 

защищаемые положения, новизна, теоретическая и практическая значимость выступают 

необходимым условием организации и осуществления исследований в образовании. 

Необходимо добиться понимания важности использования средств методологической 

рефлексии в педагогическом исследовании.  
В пятом разделе уточняется определение и  сущность метода исследования, 

показывается  место и роль методов в структуре научного исследования, взаимосвязь 

предмета и методов исследования. Общая характеристика методов научных исследований, 

исследовательские возможности различных методов позволяют уяснить условия их 

применения при решении различных исследовательских и профессиональных задач, 

особенности их использования на разных этапах познания действительности. Способы 

представления и методы статистической обработки данных дают возможность 

математическому подтверждению проведенного исследования. 

Характеристика конкретно-научных, эмпирических методов: наблюдения, 

обобщения индивидуального и массового педагогического опыта, эксперимента, 

анкетирования, беседы (интервьюирование), анализа содержания документов 

образования, качественного анализа документов, проективных методов, тестирования, 

шкалирования, метода экспериментальной оценки позволяют исследователю овладеть 

практическими умениями использования их в познании и делать выбор методов для 

реализации задач исследования. 

Пятый раздел позволяет каждому студенту включиться в необходимый для 

исследователя  процесс систематизации результатов, их интерпретации и изложения, 

устанавливать связь интерпретации с сущностью исследуемого процесса или объекта. 

Процедура интерпретации, объяснение результатов, анализ правильности гипотезы 

позволит научиться соотносить полученный результат с целью исследования. Делать 

выводы об объективном значении полученных результатов для теории и практики 

исследуемого явления. 

Необходимо формировать понимание важности апробации исследования как условия 

истинности результатов, знакомить с правилами  установления истинности, оценки 

методик и результатов работы. Включать в различные формы апробации и отрабатывать 

алгоритм апробации. 

Важным этапом в исследовании выступает оформление результатов исследования, 

поэтому студентам важно овладевать формами представления результатов поиска. 

Характеристика основных требований к содержанию материалов, раскрывающих 

результаты исследования: концептуальная направленность, сущностный анализ и 

обобщение, аспектная определенность, сочетание широкого социального контекста с 

индивидуально-личностным, определенность и однозначность употребляемых понятий, 

терминов, четкое выделение нового, конструктивность рекомендаций помогут в такой 

части исследовательской деятельности. 

Лабораторные занятия следует посвятить основным видам изложения материалов 

исследования: научному опыту, докладу или сообщению, статье, рецензии, брошюре, 

методическим рекомендациям, диссертации и др. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также  связи теории и 

практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 

методологии педагогики и образования, с демонстрацией разнообразных 

методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым 

педагогическим проблемам и основные пути их решения. Они призваны пробудить 
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интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных исследовательских способностей.   

Лабораторные занятия направлены преимущественно на формирование 

методологических знаний, на отработку конкретно-научных исследовательских  умений, 

овладение элементами анализа образовательных явлений и процессов. Практические 

задания, используемые на  занятиях, имеют целью разработку собственного 

педагогического видения, подхода к решению профессионально-педагогических проблем 

образования. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений организации и осуществления педагогического исследования и 

решение задач самообразования.  

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.  

Изучение данной дисциплины  создает теоретическую основу для последующего 

усвоения профильных дисциплин.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения  
 Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета  оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены сравнительными таблицами, практическими заданиями, аннотацией, 

тезисами, разработкой конкретных методов исследования, проектом научного 

исследования, аналитические задания на выбор методов исследования и др. 

Примерные задания для проведения текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания: 
1.Составление сравнительных таблиц методологических подходов  

2. Логико-смысловая модели  «Методология науки», «Научное исследование» 

3. Заполнение бортового журнала  

4. Задание на анализ парадигм научного исследования 

5. Разработка плана исследования 

6. Задание на выявление основных параметров исследования 

7. Анализ и оценка авторефератов  

8. Решение кейс-задач по проблемам проведения и организации исследования 

9. Составление плана наблюдения 

10. Составление рецензии, аннотации, тезисов  

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) 

Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Методология педагогики это - … 

1) учение о методах научного познания и преобразования мира 
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2) учение о принципах, методах и способах построения теоретической и 

практической деятельности 

3) учение о структуре логической организации, методах и средствах 

деятельности в области теории и практики 

4) нет правильного ответа.    

Методология необходима продуктивной педагогической деятельности 

1)нет 

2)да 

 

Исследования делятся на следующие группы 

1)разработки 

2)прикладные 

3)конкретно – научные 

4)эмпирические 

5) теоретические 

6) фундаментальные 

 

На соответствие: 

 

1. Иерархический 

организованная 

последовательность шагов 

в исследовательской 

деятельности 

2. Научно обоснованное 

предположение, 

нуждающееся в проверке 

3. Научный результат, 

который должен быть 

получен в результате 

исследования 

 А) цель исследования 

Б) задачи исследования 

В) гипотеза исследования 

 

 

1. Практические достижения 

2. Исследовательские результаты 

А) улучшены результаты обучения, 

Б) повысилась успеваемость, 

В) уточнены принципы, 

Г) выявлены закономерности 

Д) налажено сотрудничество 

Е) повысился престиж учебного заведения 

 

 

Объясните начинающим исследователям различие между объектом и предметом 

исследования: 

1) предмет как часть объекта; 

2) предмет находит отражение в теме исследования; 

3) объект всегда присутствует в гипотезе. 

 

На результаты интерпретации в исследовании влияют личностные качества 

исследователя: его опыт; установки; предпочтения; склад мышления. Ответ обоснуйте. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  
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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  

51-69,9 

Недостаточн

ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлет

ворительн

о 

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: 
Кафедра педагогики, к.п.н., профессор Сытина Н.С. 

 

Эксперты: 
Кафедра профессионального  и социального образования, д.п.н., профессор Гайсина Г.И. 

Кафедра программирования и вычислительной математики, д.п.н., профессор Дорофеев 

А.В. 



МИНПРОСВЕЩЕНИЕ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет

им. М. Акмуллы»
(ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
  

К.М.02.04 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

 

 
квалификация выпускника: магистр 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Целью дисциплины является  

• формирование общепрофессиональных компетенций:  

- Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2); 

индикаторы достижения: 

- ОПК.2.1. Демонстрирует знание основ проектирования основных и 
дополнительных образовательных программ; 

- ОПК.2.2. Проектирует  программы основного и дополнительного образования; 
- ОПК.2.3. Разрабатывает программы основного и дополнительного образования и 

научно-методическое обеспечение их реализации; 
- Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями (ОПК-3);  

индикаторы достижения: 

- ОПК.3.1. Определяет и формулирует цели и задачи совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; 

- ОПК.3.2. Выбирает формы, методы и технологии организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями;  

- ОПК.3.3. Проектирует организацию учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе 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 относится к модулю «Модуль общепедагогической подготовки».  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

- компоненты основных и дополнительных образовательных программ; 
 Уметь: 

- проектировать программы основного и дополнительного образования на основе анализа 
их специфики и  учёта нормативно-правовой документации; 
- моделировать и конструировать программы основного и дополнительного образования, 
базируясь на их научно-методическом обеспечении; 
- детально определять цели образовательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, и обозначать уровни достижения этих целей; 
- выстраивать организацию совместной  и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 
- подбирать и трансформировать научные знания для проектирования деятельности 
педагога; 
- моделировать, проектировать и конструировать педагогическую деятельность согласно 
современным научным подходам; 



- оценивать эффективность педагогической деятельности соотнесением результата с 
целями деятельности; 
 Владеть: 

- разными формами, методами и технологиями организации как совместной, так и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями. 
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются по видам учебной работы 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. Образовательная среда. 
Образовательные системы 

Введение в дисциплину. Понятие образовательной 
среды. Структура образовательной среды. Типология 
образовательной среды. Понятие об образовательных 
(педагогических) системах. Системный подход в 
образовании. Характеристика основных 
образовательных (педагогических) систем. 

2 Теоретические основы 
проектирования в 
образовательной сфере 

Сущность процесса проектирования. Педагогическое 
проектирование, его принципы. Объекты 
педагогического проектирования. Виды педагогических 
проектов. Этапы проектирования педагогической 
деятельности. Этапы проектирования образовательной 
среды. 

3.  Теоретические основы 
экспертизы в сфере 
образования 

Понятие экспертизы в образовательной сфере. 
Требования к экспертам. Типология экспертиз. Виды 
экспертиз в образовании. Процедура экспертизы 

4. Теоретические основы 
управления в сфере 
образования 

Понятие управления в образовательной сфере. 
Требования к управлению. Управление как система, 
процесс, деятельность. Управление образовательным 
процессом. Управление развитием воспитательной 
системы. Управление учением как самоуправляемой 
системой. Управление качеством образовательных 
систем. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

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



Тема 1. Образовательная среда. Образовательные системы. 
Тема 2. Теоретические основы проектирования в образовательной сфере. 
Тема 3. Теоретические основы экспертизы в сфере образования. 
Тема 4. Теоретические основы управления в сфере образования. 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторных работ 

1 Образовательная среда. 
Образовательные системы 

Анализ образовательных систем 

Задание 1. Составить схемы предложенных 
образовательных (педагогических) систем их по 
заданным (обязательным) компонентам. 

2 Теоретические основы 
проектирования в 
образовательной сфере 

Проектирование обучающих и воспитательных 

систем 

Задание 1. Разработать проект дидактической 
системы в соответствии с требованиями ФГОС (на 
конкретном примере). 
Задание 1. Разработать проект воспитательной 
системы в соответствии с ФГОС (на конкретном 
примере) 
Технологии проектирования ООП, рабочей 

программы дисциплины и индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся 

Задание 1. Ознакомиться с описанием технологии 
проектирования ООП ОУ, письменно ответить на 
контрольные вопросы. 
Задание 2. Ознакомиться с технологией 
проектирования рабочей программы по учебному 
предмету, письменно ответить на контрольные 
вопросы. 
Задание 3. Ознакомиться с сущностью и этапами 
проектирования индивидуальной образовательной 
деятельности обучающихся, письменно ответить на 
контрольные вопросы 

3 Теоретические основы 
экспертизы в сфере 
образования 

Экспертиза рабочей программы по выбранной 

дисциплине 

Задание 1. Проведите собственную экспертизу 
рабочей программы по дисциплине своего профиля 
подготовки, взяв за основу предложенный перечень 
вопросов 

4 Теоретические основы 
управления в сфере 
образования 

Управление развитием образовательного 

учреждения 

Задание. Презентация программы развития ОУ, 
концепции опытно-экспериментальной работы 
образовательного учреждения (на выбор) 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составить перечень основных компонентов программы своей образовательной 

деятельности на ближайшие два года. 
2. Разработать рабочую программу по дисциплине своего профиля подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 



3. Разработать проект воспитательной системы в соответствии с ФГОС (на 
конкретном примере). В качестве проекта воспитательной системы можно использовать 
план воспитательной работы классного руководителя, план-конспект воспитательного 
мероприятия. 

4. Провести анализ компонентов образовательной среды субъектно-
ориентированного типа педагогического процесса: изучить и проанализировать 
Программу развития образовательной организации с опорой на следующие критерии: 
актуальность, прогностичность, инновационность, эффективность,  реалистичность,  
полнота и целостность Программы,  контролируемость,  культура оформления 
Программы. 

5. Найти в Интернете статьи и презентации об информационно-образовательной 
среде школы, колледжа, УДО или вуза (по выбору студента). Разработать схему, 
демонстрирующую компоненты информационно-образовательной среды, обосновать их 
выделение. 

6. Разработать образовательную (педагогическую) систему по заданным 
(обязательным) компонентам: разработать авторский проект инновационной школы. При 
его создании учесть следующие составляющие проекта: название; наличие социально 
значимой цели; задачи проекта и ожидаемые результаты; команда проекта; участники 
проекта; база и наличие ресурсов, необходимых для реализации проекта; финансирование 
проекта; содержание планируемых действий в ходе реализации проекта или (примерный) 
календарный план; роль учащихся в подготовке и реализации проекта; роль родителей и 
общественности в подготовке и реализации проекта; выход проекта: продукт; оценивание 
полученных результатов (соотнесение их с ожидаемыми); подведение итогов.  
Подготовить презентацию проекта.  

7. Составить сравнительную таблицу методологических подходов по организации 
педагогической деятельности в традиционных и экспериментальных учебных заведениях 
(можно предложить свои показатели сравнения или использовать такие показатели: на 
чем основана система образования, в чем основная цель и назначение образовательной 
организации, на кого ориентирован образовательный процесс, каковы возможные формы 
учебных заведений).  

8. Смоделировать и спроектировать научное исследование: создать проект научно-
исследовательской деятельности (можно по теме магистерской диссертации) на основе 
специальных научных знаний и результатов исследований. 

9. Изучить и проанализировать концепцию опытно-экспериментальной работы 
образовательной организации. 1. Выполнить письменный анализ выбранной концепции по 
заданным (обязательным) компонентам. 2. Выписать методы исследования в ходе опытно-
экспериментальной работы и дать их характеристику.  

 
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. Подласый И.П. Педагогика в 3 книгах: учебник для студентов высших учебных 

заведений. – М., Владос, 2013. 
2. Современные образовательные технологии / Л.Л. Рыбцова, М.Н. Дудина, Т.И. 

Гречухина и др.; Минобрнауки РФ, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина; под общ. ред. Л.Л. Рыбцовой. - Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2014. – 93 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1140-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276535   

3. Трайнев, И.В. Управление развитием информационных педагогических проектов 
в постиндустриальном обществе / И.В. Трайнев. – М.: Дашков и Ко, 2014. - 224 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230054 

 
 дополнительная литература:  
1. Иванов, Д.А. Экспертиза в образовании: учебно-методическое пособие / Д.А. 

Иванов. - М.: Академия, 2008. - 336 с. 
2. Образовательная среда школы как фактор психического развития учащихся / под 

ред. В.В. Рубцова, Н.И. Поливановой. – Москва– Обнинск: ИГ–СОЦИН, 2007. – 288 с. 
3. Менг, Т.В. Исследование образовательной среды: проблемы, подходы, модели. – 

СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5588 
 
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://lib.herzen.spb.ru   
5. http://www.neicon.ru/res/gale.htm  
6. http://www.edu.ru/index.php7page id=242  
7. http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  
8. http://www.portalus.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, 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 «Проектирование, управление и экспертиза образовательной среды» 

призван способствовать формированию у студентов способности проектировать основные 
и дополнительные образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 
обеспечение их реализации; проектировать организацию совместной  и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; проектировать педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний и результатов исследований. 

Логика изложения материала подразумевает связь между всеми изучаемыми 
разделами курса. И каждый раздел является логическим продолжением предыдущего.  

В первом разделе раскрываются ключевые понятия изучаемой дисциплины, 
различные подходы к типологии образовательной среды. Структура образовательной 
среды рассматривается с точки зрения различных подходов в современной психолого-
педагогической литературе. Образовательная среда рассматривается с позиции 
системного подхода. Дается характеристика основных образовательных систем. 

Второй раздел посвящен изучению теоретических основ проектирования в 
образовательной сфере. Прежде всего, определяется сущность процесса проектирования. 
Выявляются особенности педагогического проектирования, роль объектов 
педагогического проектирования в их совместной проектной деятельности. Особое 
внимание уделяется этапам проектирования педагогической деятельности, методике 
разработки образовательного проекта. Это способствует формированию у студентов 
умений моделировать, проектировать и конструировать программы основного и 



дополнительного образования, базируясь на их научно-методическом обеспечении и на 
основе учета нормативно-правовой документации.  

Целью третьего раздела является изучение теоретических основ экспертизы в 
сфере образования. Определяются требования к экспертам, дается характеристика таких 
методов оценки качеств эксперта, как априорные, апостериорные и тестовые. Процедура 
экспертизы образовательной организации особенно явно демонстрируется в ходе 
проведения деловой игры на практическом занятии.  

Четвертый раздел посвящен теоретическим основам управления в сфере 
образования. Управление рассматривается как система, процесс и деятельность. В системе 
образования это многоаспектный процесс, включающий в себя: управление самим 
образовательным процессом, управление развитием воспитательной системы, управление 
учением как самоуправляемой системой, управление качеством образовательных систем. 
Обсуждение на занятиях и знание студентами требований, предъявляемых к управлению в 
образовательной сфере, способствует формированию управленческой культуры педагога. 

При реализации содержания программы предусмотрено использование 
разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 
познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также связи теории и 
практики. Предусмотрено и использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
педагогических ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии, рефлексивные 
технологии). В рамках курса могут быть предусмотрены встречи с представителями 
государственных и общественных организаций, мастер-классы педагогов и специалистов.  

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса способствуют 
различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 
организации и осуществления диагностики и прогнозирования педагогических явлений и 
решение задач самообразования.  

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 по рейтингу/ 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме: 
– составления студентами перечня основных компонентов программы своей 

образовательной деятельности на ближайшие два года; 
– проведения собственной экспертизы рабочей программы по дисциплине своего 

профиля подготовки на основе предложенного перечня вопросов; 
– разработки проекта воспитательной системы в соответствии с ФГОС (на 

конкретном примере); 
– анализа компонентов образовательной среды субъектно-ориентированного типа 

педагогического процесса; 
– разработки схемы, демонстрирующей компоненты информационно-

образовательной среды;  
– разработки образовательных (педагогических) систем по заданным 

(обязательным) компонентам. 
Примерные тестовые задания:  
На соответствие: 



1.Установите соответствие. Этапы проектирования: 
1 проектирование                   а) I этап 
2 моделирование                     б) II этап 
3 конструирование                в) III этап 
2. Установите соответствие. Учебный процесс. 
1 форма организации обучения         а) беседа 
2 метод обучения                               б) компьютер 
3 средство обучения                          в) урок 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1.Доведение созданной модели до уровня возможного практического использования – это:  
а) педагогическое прогнозирование 
б) педагогическое проектирование 
в) педагогическое конструирование 
г) педагогическое моделирование 
2. Специалист, дающий заключение при рассмотрении определенного вопроса, 
называется:  
а) наставником 
б) контролером 
в) мастером 
г) экспертом 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре педагогики и 
психологии, 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 
(рейтинго

вая 
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 
знаний и умений в 
более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию 
из самостоятельно 
найденных теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 

Хорошо 70-89,9 



степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

теоретические положения 
или обосновывать практику 
применения.  

Достаточ
ный 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически 
контролируемого материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостат
очный 

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

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: 

К.п.н., доцент Султанова Л.Ф. 

 

Эксперты: 

внешний: 
к.п.н., директор МБОУ лицей № 5 г. Уфы Зарипова А.И.  
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1. Целью экзамена по модулю является выявление сформированности 

общепрофессиональных компетенций: 

- Способность осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1) 

индикаторы достижения   

ОПК.1.1. Систематизирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования 

и норм профессиональной этики 

ОПК.1.2. Строит и оптимизирует образовательные отношения в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности 

ОПК.1.3. Оптимально выстраивает образовательный процесс в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности 

- Способность проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации  (ОПК 2) 

индикаторы достижения: 

ОПК.2.1. Демонстрирует знание основ проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ; 

ОПК.2.2. Проектирует  программы основного и дополнительного образования; 

ОПК.2.3. Разрабатывает программы основного и дополнительного образования и 

научно-методическое обеспечение их реализации    

- Способность проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями ОПК 3 

индикаторы достижения: 

ОПК.3.1. Определяет и формулирует цели и задачи совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК.3.2. Выбирает формы, методы и технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями;  

ОПК.3.3. Проектирует организацию учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

- Способность создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

(ОПК 4) 

индикаторы достижения  

ОПК.4.1. Систематизирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности и условия их 

реализации 

ОПК.4.2. Отбирает и создает условия духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК.4.3. Реализует условия и принципы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

- Способность разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении (ОПК 5) 

индикаторы достижения  

ОПК.5.1. Формулирует образовательные результаты обучающихся и осуществляет 

отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся индикаторы достижения  

ОПК.5.2. Применяет и разрабатывает программы мониторинга результатов 

образования обучающихся индикаторы достижения 



ОПК.5.3. Разрабатывает и реализует программы преодоления трудностей в 

обучении на основе результатов диагностики. 

- Способность проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (ОПК 6) 

индикаторы достижения    

ОПК.6.1. Отбирает и систематизирует знания о психолого-педагогических 

технологиях в профессиональной деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК.6.2. Проектирует психолого-педагогические технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, с целью эффективного осуществления 

профессиональной деятельности 

ОПК.6.3. Использует психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

- Способность планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений (ОПК-7) 

индикаторы достижения 

ОПК.7.1. Демонстрирует  возможности  участников образовательных отношений, 

их права и обязанности и планирует условия их взаимодействия. 

 ОПК.7.2. Планирует применение форм, методов и технологий взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательных отношений отношений. 

ОПК.7.3. Организует взаимодействия участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательного  процесса.  

- Способность проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований (ОПК 8) 

индикаторы достижения: 

ОПК.8.1. Трансформирует специальные научные знания для проектирования 

педагогической деятельности; 

ОПК.8.2. Проектирует  педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследования; 

ОПК.8.3. Оценивает эффективность педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний. 

 

2. Трудоемкость модуля 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, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Данный экзамен  по  модулю общепедагогической подготовки входит в Комплексный 

модуль, включающий следующие дисциплины «Педагогическая праксеология», 

«Дидактические основы электронного обучения», «Методология и методы научно-

исследовательской деятельности», «Проектирование, управление и экспертиза 

образовательной среды».  

 



4. Перечень планируемых результатов зкзамена:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- содержание и структуру научно-исследовательской деятельности; 

 -теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

- основные методы и специфические особенности проведения научного 

исследоваия; 

- современные теории и технологии электронного обучения, методы диагностики и 

оценивания с помощью компьютерных и интернет технологий;  

- содержание и структуру электронной образовательной среды;  

- сущность педагогического проектирования; 

- логику организации проектной деятельности;  

-  особенности педагогической деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере педагогической 

деятельности; 

- виды и уровни педагогического проектирования. 

Уметь: 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности;  

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений; 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

- применять возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся; 

-  формировать  индивидуальное и коллективное творчество обучающихся; 

- использовать информационно-технологическое сопровождение образовательного 

процесса. 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального 

развития учащихся; 

-прогнозировать и проектировать педагогические ситуации; 

Владеть: 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса 

согласно выбранной технологии; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

-   основами проектирования возрастосообразного образовательного процесса. 

 

5. Виды учебной работы по экзамену 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  

Содержание разделов экзамена  

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Педагогическая 

праксеология 

Основные категории педагогической праксеологии. 

Праксеологические характеристики педагогической 

деятельности. Нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики. 

Педагогическая  деятельность на основе специальных 

научных знаний. Свойства и функции педагогической 

деятельности. Виды педагогической деятельности. Субъекты 

педагогической деятельности. Теория, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательных 

систем. Основы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся.  

Цели и задачи в структуре педагогической деятельности. 

Цели педагогической деятельности.  Педагогическая задача 

как праксеологическое понятие. Действия педагога в 

структуре педагогической деятельности. Правильная 

организация совместных педагогических действий. 

Результаты, продукты и эффекты педагогической 

деятельности. 

Праксеологические аспекты построения 

образовательных технологий. Психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания. 

Профессиональная культура и педагогическое 

мастерство. О развитии праксеологической продуктивности 

педагога 

 

2. Дидактические 

основы электронного 

обучения 

Концепция, принципы организации электронного обучения, 

мировые тенденции. Обеспечение качества электронного 

обучения (ЭО). Преподаватель в среде электронного 

обучения. Функции. Сфера применимости ЭО. 

Теория, методика, технологии, инструменты организации 

учебной деятельности в предметной виртуальной среде. 

Учебно-методическое обеспечение деятельности учащихся в 

виртуальной информационной среде. Обновление системы 

форм организации учебных занятий в условиях 

информатизации образования. 

3. Методология и 

методы научно-

исследовательской 

деятельности .  

 

Условия и пути формирования знаний, умений, навыков 

научно-исследовательской и научно-познавательской 

деятельности. 

Предмет методологии и методов научных исследований.  

Методологическая культура исследователя педагога. 

Характеристика основных компонентов методологической 

культуры. 

Характер соотношения научной деятельности и 



практической деятельности. Методология как учение о 

методе научного познания, направленного на преобразование 

мира. 

Методология как учение о принципах построения, 

формах и способах научно-познавательной деятельности. 

Функции методологии науки. Место методологии науки  в 

общей системе методологического знания. Уровни 

методологических знаний и их характеристика: 

философский, общенаучный, конкретно-научный, 

технологический. 

Определение, сущность и основные характеристики 

научного исследования. Классификация исследований. Этапы 

исследования. Фундаментальные исследования. Прикладные 

исследования. Исследования-разработки. 

Основные правила и процедуры исследовательской 

работы. Методологический минимум требований к 

исследовательской деятельности. 

Методологические категории, характеризующие 

научное исследование: проблема, тема, актуальность, объект 

и предмет исследования,   цель, задачи, гипотеза и 

защищаемые положения, новизна, теоретическая и 

практическая значимость.  

Средства методологической рефлексии в научном 

исследовании.  

Метод исследования, определение, сущность. Место и 

роль методов в структуре научного исследования. 

Взаимосвязь предмета и методов исследования. Общая 

характеристика методов научных исследований. 

Исследовательские возможности различных методов. 

Способы представления данных. Методы статистической 

обработки данных. 

 

4. Проектирование, 

управление и 

экспертиза 

образовательной 

среды 

Понятие образовательной среды. Структура образовательной 

среды. Типология образовательной среды. 

Сущность процесса проектирования. Педагогическое 

проектирование, его принципы. Этапы проектирования 

образовательной среды. 

Понятие экспертизы в образовательной сфере. Требования к 

экспертам. Типология экспертиз. Виды экспертиз в 

образовании. Процедура экспертизы. 

Понятие управления в образовательной сфере. Требования к 

управлению. Управление как система, процесс, деятельность. 

Управление образовательным процессом. Управление 

развитием воспитательной системы. Управление учением как 

самоуправляемой системой. Управление качеством 

образовательных систем. 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  
литература:  

1. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / 

Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 

с. - ISBN 978-5-279-03527-4 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. – М.: Академия, 2009. 

3. Педагогика: учебник для вузов /под ред. А.П.Тряпицыной. – СПб.: Питер,2014. 

– 304 с.: ил. 

4 .Колесникова И. А.  Педагогическая праксеология .учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений/ И.А. Колесникова, Е. В.Титова. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. — 256 с. 

5 .Основы научной работы и методология диссертационного исследования / 

Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 

с. - ISBN 978-5-279-03527-4 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

6.  Сытина, Н.С. Теория и технологии обучения: решение профессиональных 

задач [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 

7.  Краевский В.В., Бережнова В.Е.Методология педагогики: новый этап.- 

М.,2008. 

8. Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого.-М., 2011. 

9. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. – М., 2011. 

10.  Новиков А.М. Новикова Д.А. Методология научного исследования. – М.: 

Либроком, 2010 – Режим доступа:  http: // www.biblioclub  

программное обеспечение 

Допускается проведения экзамена  в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

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).     

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации 

практики с применением дистанционных образовательных технологий; 

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/index.php?page_id=242   

2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6   

3. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение экзамена 



Для проведения консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

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 по организации и оцениванию результатов 

экзамена  
Экзамен проводится как итоговая аттестация для студентов направления 

Педагогическое образование в семестре. Для определения итоговой отметки учитываются 

достижения студентов по составляющим данный модуль дисциплинам. 

В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, 

профессиональные  ситуации на работу в виртуальной образовательной среде, 

алгоритмизированные задания. 

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом теоретическими 

положениями дисциплин блока, позволяющим ориентироваться в современном 

образовательном процессе. Оценивается полнота, глубина и осознанность знаний, 

сформированность компетенций,  а также самостоятельность  мышления.   

 При решении профессиональных  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. 

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. 

10. Требования к итоговой аттестации  



Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.  

В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, 

профессиональные  ситуации на работу в виртуальной образовательной среде, 

алгоритмизированные задания. 

 

1. Примерный перечень тестовых заданий  

1. Исследования делятся на следующие группы 

1) разработки 

2) прикладные 

3) конкретно – научные 

4) эмпирические 

5) теоретические 

6) фундаментальные 

2. Мыслительная операция, позволяющая мысленно вычленять и превратить в 

самостоятельный объект рассмотрения отдельные стороны, свойства 

1) анализ 

2) синтез 

3) абстрагирование 

4) сравнение 

5) нет правильного ответа 

 

2. Примерный перечень профессиональных  ситуаций 

Представив себя в роли руководителя образовательной организации (школы, 

колледжа, лицея, учреждения СПО, дошкольной образовательной организации, др.), 

составить подробный план подготовки к проведению экспертизы образовательной 

организации (в том числе указать документы, которые надо подготовить заранее). 

3. Примерный перечень алгоритмизированных заданий 
Проект дидактической системы в соответствии с требованиями ФГОС (на 

конкретном примере). Это может быть конспект урока, технологическая карта урока, 

рабочая программа школьной дисциплины. Перечислить основные элементы выбранной 

системы, об сновать свой выбор. 

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  



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. 
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1.Целью дисциплины  является: 

Развитие универсальных компетенций: 
-способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки (УК-6):        

УК.6.1. Определяет  приоритеты  собственной  деятельности, выстраивает планы их 

достижения. Формулирует цели  собственной  деятельности, определяет пути  их  

достижения  с  учетом  ресурсов,  условий,  средств, временной  перспективы  развития  

деятельности  и  планируемых результатов. 

УК.6.2. Демонстрирует  интерес  к  учебе  и  использует предоставляемые  возможности  для  

приобретения  новых  знаний  и навыков с целью совершенствования своей деятельности. 

УК.6.3. Применяет  рефлексивные  методы  в  процессе  оценки разнообразных  ресурсов  

(личностных,  психофизиологических, ситуативных,  временных  и  т.д.),  используемых  для  

решения  задач самоорганизации и саморазвития. 

2.Трудоемкость 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 

«Педагогика» относится к модулю Факультативы «Научно-методическая деятельность в 

образовательной организации». 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии 

целеполагания и целереализации; пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития. 

Уметь:  

выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту, формулировать цели 

профессионального и личностного развития,  

Владеть:  

приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению 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. Общие основы 

педагогики 

Объект, предмет и функции педагогики. Возникновение и 

развитие педагогики. Категориальный аппарат педагогики. 

Педагогическая наука и педагогическая практика. Система 

педагогических наук. Связь педагогики с другими науками.  

Сущность педагогического процесса. Функции, движущие 

силы и закономерности целостного педагогического процесса. 

Основные компоненты целостного педагогического процесса.  

Понятие о методологии педагогической науки и 

методологической культуре педагога. Философский уровень 

методологии педагогики. Общенаучный уровень методологии 

педагогики. Конкретно-научный уровень методологии 

педагогики. Организация педагогического исследования. 

Методы педагогического исследования. 

2 Теория и методика 

воспитания 

Воспитание как общественное явление и педагогический 

процесс. Сущность воспитания как общественного явления, 

его характерные черты и функции. Социальная природа 

воспитания, его общечеловеческий и социально-исторический 

характер. Факторы воспитания. Соотношение категорий 

социализации, образования, воспитания, обучения и развития. 

Воспитание как управление развитием и саморазвитием 

ребенка. Объект и субъект воспитания. Воспитательные 

взаимодействия и отношения субъектов воспитания. Основные 

функции воспитания Сущность воспитания как 

педагогического процесса. Основные характеристики 

воспитательного процесса: непрерывность, закономерность, 

последовательность, целенаправленность, системно-

структурный характер, наличие движущих сил и т.д. Основные 

этапы воспитательного процесса: целеполагание, 

планирование, целереализация, контроль и оценка. 

Педагогическая задача как единица педагогического процесса. 

Диагностика и прогнозирование воспитательного процесса. 

Диагностика, ее сущность, структура и разновидности. 

Функции диагностики: информационная, оценочная, 

коррекционная. Психодиагностика и педагогическая 

диагностика. Значение педагогической диагностики в 



постановке целей, конкретизации задач, в выборе средств и 

методов воспитания, в оценке эффективности педагогических 

действий на каждом из этапов воспитательного процесса. 

Классификация диагностических методик. Методы изучения 

уровня воспитанности личности и коллектива. Методики 

педагогического исследования. 

Целеполагание воспитательного процесса. Понятие цели 

воспитания. Цель как идеал и планируемый уровень 

достижения. Целеполагание – процесс постановки целей. 

Методика и технология целеполагания. 

Диагностика и прогнозирование воспитательного процесса. 

Диагностика, ее сущность, структура и разновидности. 

Функции диагностики: информационная, оценочная, 

коррекционная. Психодиагностика и педагогическая 

диагностика. Значение педагогической диагностики в 

постановке целей, конкретизации задач, в выборе средств и 

методов воспитания, в оценке эффективности педагогических 

действий на каждом из этапов воспитательного процесса. 

Классификация диагностических методик. Методы изучения 

уровня воспитанности личности и коллектива. Методики 

педагогического исследования. 

Прогнозирование педагогических явлений и процессов. 

Методы педагогического прогнозирования. Прогнозирование 

развития личности ребенка и коллектива. Диагностика и 

прогнозирование - основа целеполагания и планирования 

воспитательной работы. 

Целеполагание воспитательного процесса. Понятие цели 

воспитания. Цель как идеал и планируемый уровень 

достижения. Целеполагание – процесс постановки целей. 

Методика и технология целеполагания. 

Цель в педагогической деятельности и в воспитании. Функции 

цели в воспитании (мобилизирующая, ориентирующая, 

программирующая, моделирующая, 

Планирование воспитательного   процесса.    Основные   

требования, предъявляемые к планированию воспитательной 

работы. Особенности планирования воспитательной работы. 

Виды планов, их структура, техника составления. Методика 

составления плана воспитательной работы. 

Содержание воспитания.  Общая характеристика подходов к 

раскрытию содержания воспитания в педагогике. Понятие 



«содержание воспитания». 

Факторы формирования содержания воспитания; понятие 

фактора и источника содержания образования; деятельность 

как источник формирования содержания воспитания, 

требования общества к личности и содержанию воспитания. 

Социальный опыт как источник содержания воспитания. 

Культура как форма выражения социального опыта. Состав 

социального опыта: опыт эмоционально-ценностных 

отношений; знания о природе, обществе, технике, способах 

достижения; опыт осуществления способов деятельности, 

опыт творческой деятельности. Развить и конкретизировать 

Ценностные отношения воспитанника к окружающей 

действительности. Виды отношения личности: к себе, другим 

людям, обществу, природе, технике, производству, способам 

деятельности. Основные направления содержания воспитания. 

Система методов воспитания. Понятие о методах воспитания. 

Методы в структуре процесса воспитания. Функции методов 

воспитания. Характеристика метода как способа реализации 

целей воспитательного процесса, как способа 

целенаправленной организации совместной деятельности 

участников этого процесса, как системы спланированных 

действий педагога и воспитанников. 

Различные подходы к классификации методов воспитания и их 

характеристика. Система методов, обеспечивающих 

организацию процесса воспитания от анализа педагогической 

ситуации, выдвижения цели до получения и оценки 

результата. 

Функции деятельности как основа классификации методов 

воспитания: методы мотивации и стимулирования; методы 

ориентации и информации; методы организации поведения; 

методы оценки и контроля. Единство цели, содержания и 

методов в воспитательном процессе. Направления 

совершенствования проблемы методов воспитания. 

Методика и технология воспитательной работы. 

Характеристика различных методик и технологий воспитания. 

Методика коллективной творческой деятельности. 

Система форм воспитательной работы. Понятие о формах 

воспитательной работы. Многообразие форм воспитательной 

работы и попытки их классификации. Индивидуальные, 

групповые, фронтальные и другие формы воспитательной 

работы. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 



Требования к отбору форм воспитательной работы с 

воспитанниками. Методика отдельных форм организации 

воспитания (классный час, беседа, диспут, игра, читательская 

конференция,    собрание,    устный    журнал,    кружки,    

научные    общества, технические и гуманитарные центры, 

клубная деятельность учащихся, творческие мастерские, 

детские центры). Тенденция развития современных форм 

воспитательной работы. Нетрадиционные формы воспитания. 

. 

3 Теория и технологии 

обучения 

Обучение в целостном педагогическом процессе и его 

характерные свойства (двусторонность, направленность на 

развитие личности, единство содержательной и 

процессуальной сторон). Процесс обучения как 

специфический процесс познания, управляемый педагогом. 

Понятие о дидактике. Развитие и становление дидактики как 

науки. Основные категории дидактики: образование, обучение, 

преподавание, самообразование, учение. Цели, задачи и 

предмет дидактики. 

Методология процесса обучения: определение, задачи, 

функции. Строение, уровни методологического знания и их 

характеристика, Методика и методы научных исследований. 

Системный, личностный и деятельностный подходы. 

Характеристика системного подхода. Признаки системы: 

целостность, целесообразность, интегративность, 

управляемость и др. Методы и методика системного анализа. 

Системный анализ процесса обучения. 

Теория познания как теория обучения. процесс обучения и 

процесс познания, их отличительные особенности. Обучение 

как специфическая форма познания. 

Понятие о сущности процесса обучения. Сущность и 

закономерность. Процесс обучения и процесс познания, их  

отличительные особенности. Процесс обучения как 

специфическая форма познания. Теория отражения, 

гносеологические основы обучения, отличие процесса 

обучения от процесса познания. Сущностные стороны 

процесса обучения: двусторонний и личностный характер 

обучения; единство преподавания и учения, обучение как 

сотворчество учителя и ученика, социальный характер 

обучения, развивающий и воспитательный характер обучения 

и др. Структура процесса обучения и ее модель. 

Характеристика каждого компонента структуры. Цель как 

системообразующий компонент. Таксономия целей. 

Целеполагание. Способы постановки целей. Эффективность 

процесса обучения. Функции процесса обучения. Единство 



образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. Связь функций и целей обучения. 

Сущность и закономерность. Выявление связей и отношений 

между элементами системы процесса обучения. Внутренние и 

внешние связи и отношения. Противоречие и логика процесса 

обучения. Понятие о законах, закономерностях, принципах и 

движущих силах процесса обучения. Выявление и 

характеристика закономерностей, принципов, их взаимосвязь. 

Пути их реализации. Движущие силы процесса обучения. 

Понятие о содержании образования. Сущность содержания и 

его исторический характер. Теории формирования: 

содержания образования: формальная и материальная. 

Требование к современному содержанию образования. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры 

личности. Функции и принципы отбора содержания 

образования. Закономерности и принципы построения 

содержания образования. Содержание и структура базового 

образования. Содержание профильного образования. Базисный 

учебный план и его структура. Государственный 

образовательный стандарт и учебные программы. Базовая, 

вариативная и дополнительная составляющие содержания 

образования. Способы построения учебных программ. 

Типология и многообразие образовательных учреждений. 

Авторские школы. Перспективы развития содержания 

образования виды образования. 

Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь. 

Историко-генетический анализ становления и развития 

методов обучения. Метод обучения как категория дидактики. 

Структура метода обучения. Характеристика методов 

обучения. Связь методов обучения с целями и логикой 

учебного процесса. 

Анализ дидактических классификаций методов обучения с 

позиций системного подхода. Современные теории 

классификаций методов обучения.  

Гносеологический и деятельностный подход в классификации 

методов обучения. Характеристика выделенных 

классификаций. Условия оптимального выбора методов 

обучения. 

Понятие об организационных формах обучения и формах 

организации обучения, их взаимосвязь. Место 

организационных форм обучения в целостном процессе 

обучения. Характеристика основных организационных форм 

обучения. Их виды и условия выбора. Формы организации 

обучения, их сочетание и оптимальное использование в 

организационных формах обучения. 



Урок как основная организационная форма обучения. Типы и 

структура уроков. Дидактические требования к современному 

уроку. Современные модели организации обучения. Алгоритм 

деятельности учителя при подготовке к уроку. Способы 

конструирования уроков и их самоанализ. 

Понятие педагогических технологий, их обусловленность 

характером педагогических задач. Виды педагогических задач. 

Проектирование и процесс решения педагогических задач. 

Общая характеристика педагогических технологий. 

Контроль знаний. Сущность контроля. Виды контроля. 

Функции видов контроля. Методы и формы контроля знаний. 

Оценка знаний школьников. Различные подходы к оценке 

знаний учащихся. Критерии оценки знаний. Обученность и 

обучаемость как результат обучения. Качество знаний. 

Технология их формирования. Технология контроля 

образовательного процесса. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Объект, предмет и функции педагогики 

Тема 2. Понятие педагогической системы 

Тема 3. Теория и технологии обучения педагогические технологии 

Тема 4. Основные направления и концепции воспитания 

Тема 5. Формы организации  и методы воспитания 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа: (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 ПЗ 1: Педагогика в системе наук о человеке  

Вопросы для обсуждения: 

1. Объект, предмет и функции педагогики. 

2. Возникновение и развитие педагогики.  

3. Категориальный аппарат педагогики.  

4. Педагогическая наука и педагогическая практика.  

5. Система педагогических наук. 

6.  Связь педагогики с другими науками 

 



ПЗ 2: Целостный педагогический процесс  

Вопросы для обсуждения:  

1.Функции педагогического процесса. 

2.Закономерности целостного педагогического процесса.  

3.Основные компоненты целостного педагогического процесса. 

4.Личность как объект и субъект целостного педагогического процесса. 

5.Условия построения целостного педагогического процесса 

 

ПЗ 3: Методология и методы педагогических исследований  

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие о методологии педагогической науки и  

2.Методологическая культура педагога.  

3.Философский уровень методологии педагогики.  

4.Общенаучный уровень методологии педагогики.  

5.Конкретно-научный уровень методологии педагогики.  

6.Организация педагогического исследования.                                                        

7.Методика и методы педагогического исследования.  

 

ПЗ 4 Воспитание как общественное явление и педагогический процесс  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность воспитания как общественного явления, его характерные черты и функции.  

2.Социальная природа воспитания, его общечеловеческий и социально-исторический 

характер.  

3.Факторы воспитания.  

4.Соотношение категорий социализации, образования, воспитания, обучения и развития.  

5.Воспитание как управление развитием и саморазвитием ребенка.  

6.Объект и субъект воспитания. 

 

ПЗ 5  Диагностика и прогнозирование воспитательного процесса 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Диагностика, ее сущность, структура и разновидности.  

2.Функции диагностики: информационная, оценочная, коррекционная. Психодиагностика и 

педагогическая диагностика.  

3.Значение педагогической диагностики в постановке целей 

4.Прогнозирование педагогических явлений и процессов.  

5.Методы педагогического прогнозирования.  

6.Прогнозирование развития личности ребенка и коллектива. 

 

ПЗ 6  Система методов воспитания 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Методы мотивации и стимулирования; 

2.Методы ориентации и информации;  

3.Методы организации поведения;  

4.Методы оценки и контроля.  



5.Направления совершенствования  методов воспитания. 

6.Методика и технология воспитательной работы.  

7.Характеристика различных методик и технологий воспитания.  

 

ПЗ 7 Система  форм воспитательной работы 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие о формах воспитательной работы.  

2.Многообразие форм воспитательной работы и попытки их классификации..  

3.Тенденция развития современных форм воспитательной работы 

 

ПЗ 8  Процесс обучения и его место в структуре целостного педагогического процесса  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Процесс обучения как специфический процесс познания, управляемый педагогом.  

2.Понятие о дидактике.  

3.Развитие и становление дидактики как науки.  

4.Основные категории дидактики: образование, обучение, преподавание, самообразование 

 

ПЗ 9 Теоретические и методологические основы процесса обучения 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Методология процесса обучения: определение, задачи, функции.  

2.Строение, уровни методологического знания и их характеристика,  

3.Методика и методы научных исследований. 

4.Процесс обучения и процесс познания, их отличительные особенности.  

5.Обучение как специфическая форма познания. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы по 

дисциплине  

Составьте и заполните таблицу «Исторический путь становления педагогики как науки». 

Составить словарь основных категорий педагогики.  

Составить схему связи основных понятий: образование, воспитания, обучение, развитие. 

Изучить учебники по педагогике выявить сходства и отличия в трактовке педагогики как 

науки. 

Сравните определение понятия «педагогический процесс» в различных научно-популярных 

источниках и сделайте таблицу.  

Составьте схему структуры целостного педагогического процесса. 

Дайте характеристику основным принципам организации целостного педагогического 

процесса. 

Составить таблицу различий между методологической культурой ученого и педагога 

практика. 

Раскрыть с помощью схемы связь педагогической науки с другими науками о человеке.  

Разработать логико-смысловую модель  ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры).  

Разработать программу развития у себя научно-исследовательских качеств. 

Написать реферат на заданные темы 

Представить логико-смысловую модель педагогики (на одну из предложенных тем). 

 



Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерная тематика рефератов  

 

1. Предмет и задачи дидактики на современном этапе развития образования. Основные 

категории дидактики. 

2. Методологические основы дидактики. Методы и методика дидактических исследований. 

3. Теоретические основы процесса обучения. Процесс обучения как целостная 

педагогическая система. 

4. Сущность и функции целостного процесса обучения, его движущие силы. 

5. Закономерности и принципы процесса обучения. 

6. Структура процесса обучения, ее теоретическое обоснование. 

Содержание и характеристика его основных компонентов. 

7. Принципы и правила обучения как категории дидактики, их общая характеристика. 

8. Принцип воспитания в процессе обучения, способы его реализации на практике. 

9.  Принцип научности и доступности в обучении, способы его реализации на практике. 

10. Принцип сознательности и творческой активности учащихся в обучении при 

руководящей роли учителя, способы его реализации на практике. 

11.  Принцип связи обучения с жизнью, соединение обучения с производительным трудом и 

практической преобразовательной деятельностью самих учащихся, способы его реализации 

на практике. 

12. Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил учащихся, 

способы его реализации на практике. 

13.  Принцип положительного эмоционального фона в обучении, способы его реализации на 

практике. 

14. Принцип единства индивидуального и коллективного в обучении, способы его 

реализации на практике. 

15.  Цели обучения, их общая характеристика. Виды целей. Взаимосвязь функций и целей 

обучения. 

16.  Таксономия целей  обучения. Целеполагание. Анализ и характеристика способов 

постановки целей. 

17.  Понятие о содержании образования. Функции содержания образования, принципы его 

отбора и построения. 

18. Структура современного содержания образования. Характеристика его компонентов. 

19.  Отражение содержания образования в учебных планах, программах и учебниках. 

Характеристика базисного учебного плана школы. 

20.  Государственный образовательный стандарт. Его структура и назначение. 

21. Гуманизация образования, его индивидуализация и дифференциация. 

22.  Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь и характеристика. 

Классификации методов обучения. 

23.  Характеристика классификации методов обучения по уровню познавательной 

деятельности и содержанию учебного материала. 

24. Характеристика классификации методов обучения на основе принципа деятельностного 

подхода. 

25. Методы репродуктивной и творческой деятельности в обучении, их общая 

характеристика 

26.  Контроль, виды контроля и их функции. Методы контроля и самоконтроля в учебной 

деятельности, их характеристика. 

27.  Мотивы и мотивации учебной деятельности школьников. Виды мотивов. Пути создания 

мотивационной основы учения. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности 

учащихся. 



28.  Понятие о организационных формах обучения, их характеристика. Методика выбора 

организационных форм обучения. 

29.  Понятие о формах организации обучения, их педагогическая характеристика. Методика 

выбора форм организации обучения. 

30.  Дидактические игры, учебные конференции, коллоквиумы и зачеты в школе, требования 

к их организации и проведению. 

31.  Школьные лекции и семинары, основные требования к их организации и проведению. 

32.  Лабораторные и практические занятия в школе, основные требования к их организации и 

проведению. 

33.  Урок как основная организационная форма обучения. Требования к современному уроку 

и пути дальнейшего его совершенствования. 

34.  Типы и структура уроков. Виды уроков. 

35.  Домашняя учебная работа. Цели и задачи домашней учебной работы, особенности ее 

организации. Управление домашней работой учащихся. 

36. Факультативные, секционные и кружковые занятия в школе, их цели и задачи, 

требования к организации и проведению. 

37.  Управление процессом обучения. Требования к управлению. Педагогическое 

взаимодействие. 

38.  Характеристика технологий управления в различных дидактических концепциях. 

39.  Программированное обучение, его сущность и виды. 

40.  Познавательный интерес, критерии и уровни развития познавательного интереса. Пути 

формирования и стимулирования познавательных интересов в обучении. 

41.  Проблемное обучение, его сущность и характеристика. Методы проблемного обучения. 

42.  Концепции и теории развивающего обучения. Их общая характеристика. 

43.  Концепция оптимизации процесса обучения. Основные принципы оптимизации и 

требования к оптимальному построению процесса обучения. 

44.  Пути и условия оптимального выбора методов обучения. 

45.  Виды и формы оценки знаний, умений, навыков учащихся. Требования к педагогической 

оценке. 

46.  Виды и качества знаний, их характеристика. 

47.  Этапы и уровни усвоения в учебном процессе. Характеристика результатов обучения. 

48.  Алгоритм деятельности учителя при подготовке и планировании урока. 

49. Общеучебные умения и навыки, их структура и общая характеристика. Пути 

формирования общеучебных умений и навыков. 

 

Темы по составлению логико-смысловой модели   

1. Объект и предмет педагогики как науки. 

2. Сущность образования как педагогического процесса и социального феномена. 

3. Основные понятия (категории) педагогики.  

4. Взаимосвязь педагогики с другими науками. 

5. Педагогика как наука и искусство. 

6. Целостный педагогический процесс 

7. Основные компоненты целостного педагогического процесса.  

8. Движущие силы, закономерности и принципы педагогического процесса 

9. Методология педагогического исследования.  

10. Методы педагогического исследования.  

11. Взаимосвязь понятий «воспитание», «обучение», «образование», «развитие».  

12. Гуманистический характер образования в Российской Федерации. 

13. Понятие о личности, ее развитии и формировании. 

14. Своеобразие моделей образования: традиционное, развивающее. 

15. Личность как объект и субъект воспитания. 



16. Формирование всесторонне развитой личности как основная цель   современного 

образования. 

17. Идеи мыслителей прошлого о развитии личности. 

18. Проблема возрастных и индивидуальных особенностей развития и воспитания 

личности в педагогике. 

19. Образование как общечеловеческая ценность. 

20. Педагогика как область гуманитарного знания. 

21. Совместная деятельность педагогов и учащихся как способ реализации 

педагогического взаимодействия. 

22. Современные концепции содержания образования в отечественной и мировой 

педагогике. 

23. Инновационные образовательные процессы в контексте общего педагогического 

знания.   

24. Педагогический процесс: история понятия и современность. 

 

Типовые задания к контрольной работе: 

Составьте и заполните таблицу «Исторический путь становления педагогики как науки». 

Составить словарь основных категорий педагогики.  

Составить схему связи основных понятий: образование, воспитания, обучение, развитие. 

Изучить учебники по педагогике выявить сходства и отличия в трактовке педагогики как 

науки. 

Сравните определение понятия «педагогический процесс» в различных научно-популярных 

источниках и сделайте таблицу.  

Составьте схему структуры целостного педагогического процесса. 

Дайте характеристику основным принципам организации целостного педагогического 

процесса. 

Составить таблицу различий между методологической культурой ученого и педагога 

практика.Раскрыть с помощью схемы связь педагогической науки с другими науками о 

человеке.  

Разработать логико-смысловую модель  ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры).  

Разработать программу развития у себя научно-исследовательских качеств. 

 

Критерии оценки контрольной работы:  

Контрольная работа студентов  оценивается по системе 

 - «зачтено», «не зачтено».  

«Зачтено»  выставляется если: 

1. Содержание работы: проанализирована основная и дополнительная литература по 

проблематике курсовой работы (проекту); суждения и выводы носят самостоятельный 

характер; структура работы логична, материал излагается научно и доказательно; отмечается 

творческий подход к раскрытию темы курсовой работы (проекта). 

2. Степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в сопоставлении уже 

известных подходов к решению проблемы; предложение собственных оригинальных 

решений; отсутствует плагиат (уникальность работы 60%). 

  3. Формулировка выводов: выводы содержат новые варианты решений поставленной 

проблемы. 



4. Уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией; отсутствие 

стилистических, речевых и грамматических ошибок. 

   

  Оценка «не зачтено» выставляется если: 

1. Содержание работы: не проанализирована основная и дополнительная литература по 

проблематике курсовой работы, суждения и выводы отсутствуют; логика работы нарушена, 

материал излагается бездоказательно. 

2. Актуальность работы не обосновывается. 

3. Степень самостоятельности: наличие плагиата. 

4. Оригинальность выводов и предложений: выводы не соответствуют содержанию работы. 

5. Уровень грамотности: большое количество стилистических, речевых и грамматических 

ошибок. 

 

Компаративный  анализ представленных педагогических технологий (в виде таблицы) 

 

1. Традиционные технологии 

2.Технология проблемного обучения 

3.Исследовательские технологии (метод проектов, эксперимент, моделирование 

4.Коммуникативные технологии 

5.Технологии детельностного метода 

6.Интерактивные технологии 

7.Технология портфолио 

8.Модульное обучение 

9.Здоровье -сберегающие технологии 

10.Технологии уровневой дифференциации 

 

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: 

 литература 

1. Засобина, Г.А. Педагогика: учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В. Куклина. 

- М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 250 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

(24.03.2016). 

2. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / 

В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов; под ред. В.А.Сластенина. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 608 с. 

3. Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика / Е.В. Коротаева. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 171 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-145. - ISBN 978-5-4475-1585-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275105 

(24.03.2016). 

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. 

 



1. MS Office Pro Plus 2016 SNGL OLP NL Acdmc (ООО "Абсолют-Информ",  договор 

209-ЛД, 20.06.2017). 

2. MS Windows Pro 7 GGK (ООО "Абсолют-Информ", 1523-ПО/2017, 05.07.17). 

3. ПО антивирус Kaspersky Endpoint Security 11 (ООО "ТКР", 10зк/32008795731, 

14.02.20). 

4. Mozilla Firefox (Интернет-навигация, бесплатно распространяемое ПО) 

5. 7zip (Архиватор файлов с поддержкой основных форматов, бесплатно 

распространяемое ПО). 

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://lib.herzen.spb.ru  

5. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

6.http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  

7.http://elibrary.ru/defaultx.asp 

8.http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html   

9. http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

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  

Учебный курс "Педагогика" призван способствовать формированию профессиональным 

компетенций педагогов в условиях внедрения образовательных стандартов общего 

образования на основе ФГОС, которыми большое внимание уделяется развитию личности 

каждого ребенка, его способностей, формированию индивидуальной личности, способной к 

самостоятельной творческой работе. Изучение курса строится на освоении традиционных 

этапов выполнения исследовательской работы наряду с освоением форм и методов ее 

реализации в образовательном учреждении. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме, где используются такие формы работы, 

как дискуссии, диспут, разработка проектов. Большое внимание уделяется организации 

самостоятельной работы магистрантов, которая должна строится на освоении на практике 

материала, изученного на аудиторных занятиях.  

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.   

Оценочные материалы  промежуточной аттестации представлены 

теоретическими  вопросами для собеседования,  ситуационными и тестовыми 

заданиями: 

 

 

 



Примерный перечень вопросов к  зачету 

 

1. Предмет и задачи педагогики. 

2. Основные категории педагогики. Их характеристика. 

3. Связь педагогики с другими науками. 

4. Методология педагогической науки. 

5. Понятие о педагогическом эксперименте 

6.   Понятие о содержании образования. Функции содержания образования, принципы его 

отбора и построения  

7.   Структура современного содержания образования. Характеристика его компонентов. 

8.   Цели и задачи непрерывного образования. 

9.  Содержание и структура непрерывного образования.  

10.  Сущность и функции целостного процесса обучения, его движущие силы. 

11. Педагогический процесс как целостное явление. 

12. Современные технологии обучения. 

13. Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь и характеристика. 

14. Система методов и средств обучения. 

15.  Теория обучения и образовательные технологии как раздел педагогики. История их 

развития и становления. Основные категории и связь с другими науками. 

16.  Понятие о формах организации обучения, их педагогическая характеристика. Методика 

выбора форм организации обучении. 

17.  Дидактические игры, учебные конференции, коллоквиумы и зачеты в школе, требования 

к их организации и проведению 

18.  Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

19. Движущие силы и логика воспитательного процесса. 

20. Понятие о воспитательных системах. 

21. Система методов воспитания. 

22. Общность и специфика процессов обучения и воспитания.  

23. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

24. Общечеловеческие ценности – нравственный ориентир воспитания.  

25. Социальное воспитание и социализация личности. 

26. Сущность, принципы и факторы социального воспитания.   

27. Сущность психолого-педагогической диагностики.  

28. Методы психолого-педагогической диагностики. 

29. Семья как субъект педагогического взаимодействия. 

30. Семья как субъект управления педагогическим процессом. 

31. Социально-педагогическая защита и поддержка ребенка. 

32. Педагогика ненасилия в истории педагогической мысли и практике. 

33. Понятие управления. Педагогический менеджмент. 

34. Системный подход к управлению развитием образования. Управленческая культура 

руководителя. 

35. Государственно-общественный характер управления системой образования. 

36. Типы и виды образовательных учреждений. Формы получения образования. 

37. Государственный образовательный стандарт. 

    

Примерные кейс- задания:  

 

Задание №1 

(педагогическая ситуация) 

Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих способностях и в 

том, что ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить материал, и говорит учителю: 



«Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на отлично и не отставать от 

остальных ребят в классе?» 

 1.Учитель обязан незамедлительно оповестить администрацию школы и классного 

руководителя с целью применить взыскания по   отношению к данному учащемуся 

 2. Учитель должен выяснить, почему ученик сомневается в себе. Если потребуется провести 

дополнительную беседу с родителями 

 3.Учителю важно настроить ученика перевестись в другой класс или школу, где у него 

появится возможность повысить свои   академические успехи 

 Задание №2. 

   (педагогическая ситуация) 
   Ученик говорит о том, что данный предмет (химия) ему в жизни не пригодится и учить он его не 

хочет. 

      1.Можно попробовать на жизненных примерах объяснить ему, что химия необходима и также 

выяснить, возможно учитель химии  предвзято относится к ученику, и поэтому он не хочет учить его 

предмет 

      2.Посоветовать ученику уделять больше внимания другим , более интересным  для него 

предметам 

      3.Не обращать внимания на реплику ученика, считая что это временный эмоционаьный каприз и 

ситуация разрешится со временем  

 

Примерные тестовые задания   

 

1.  В современном понимании воспитатель – это человек: 

 хорошо знающий науки 

– знающий язык и культуру народа 

 –мудрейший представитель общества 

 –принимающий на себя ответственность за условия жизни и развития  личности другого 

человека 

 –наиболее умный талантливый гражданин  

2. По классификации Е.А. Климова педагогическая профессия относится к группе: 

– человек – знак 

 –человек – человек 

– человек – техника 

 –человек – природа 

 – человек – художественный образ  

3.  Воспитательную работe от преподавания отличает  

 соотнесение результатов деятельности с выработанными критериями  воспитанности 

– воспитательный процесс осуществляется во внеурочное время 

 –в воспитательном процессе затруднено предвидение результатов  воспитательных 

действий 

– получение результатов воспитательных действий отсрочено во времени  

4.  Установление педагогически целесообразных отношений педагога с воспитанниками, 

другими педагогами школы, представителями общественности, родителями характеризует 

…. Компонент деятельности педагога 

 –конструктивный 



 – организаторский 

 –коммуникативный 

 –исследовательский  

5.  Определенная степень овладения педагогом приемами и способами решения 

специальных профессиональных задач, проявляющихся в системе профессиональных 

качеств и специфике педагогической деятельности рассматривается как 

 –профессионально–педагогическая культура 

 –уровень творчества педагога 

 –уровень образованности 

 –педагогическое призвание  

6.  Педагогика представляет собой науку, изучающую  личность ребенка 

– принципы организации воспитательного процесса 

 –сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития  педагогического 

процесса 

 –цели и предназначение образования в современном мире  

 

7.  Что такое коллектив? 

– социальная группа, объединенная на основе общественно значимых  целей, общих 

ценностных ориентаций и совместной деятельности; 

 –собрание индивидов, объединенных единством действий; 

– группа людей, собранных вместе по каким–либо формальным  признакам (пол, возраст, 

интерес)  

  

8.  Личностно-ориентированный подход исходит из ведущего положения о том, что 

 – ребенок есть объект воспитательного воздействия  

 – ребенок есть субъект воспитательного взаимодействия 

–  ребенок есть единоличный преобразователь себя и своего внутреннего  мира 

 –все ответы верны 

 – нет правильного ответа  

 

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) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

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. 

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 универсальных компетенций:  

- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки (УК-6) Индикаторы достижения:  

УК.6.1. Формулирует цели и определяет приоритеты собственной деятельности  

УК.6.2. Демонстрирует интерес к саморазвитию  

УК.6.3. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов  

  

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 блоку ФТД.  

  

4. Требования к результатам освоения дисциплины По окончании курса 

студент должен  

 

Знать:  
- цели собственной деятельности, пути их достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов; 

 Уметь:  

- использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков с целью совершенствования своей деятельности; 

 Владеть:  
- рефлексивными методами в процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития.  

  

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  



 

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 психологии  

  Общая психология  

1  Предмет  и  задачи 

психологии  

предмет  и  задачи  современной  психологии,  ее 

структура, методы исследования; взаимосвязь 

с другими науками.  

2  

  

Деятельность и общение  

  

психологическая теория деятельности; основные понятия 

и особенности деятельности  

человека,  мотивационно-личностные  аспекты 

деятельности;  структура  деятельности  и 

общения; функции и средства общения  

3  Психологическая 

характеристика личности  

сущность  понятий  индивид,  субъект,  личность, 

индивидуальность; понятие о личности;  

этапы формирования личности в онтогенезе,  

основные  психологические  теории  личности; 

психологические механизмы, предпосылки и движущие 

силы развития личности человека; мотивационная и 

эмоционально-волевая сфера личности.  

4  Познавательная  сфера 

личности  

общая  характеристика  познавательных  процессов 

(ощущение,  восприятие,  память,  мышление, 

воображение, речь);  

механизмы, свойства и особенности познавательных 

процессов; диагностика познавательных процессов.  

5  Индивидуально- 

психологические 

особенности личности  

индивидуально-типологические особенности личности 

(темперамент, характер, способности).  

Диагностика  личностных  и  индивидуальных 

особенностей человека.  

Объяснение поведения человека с позиций различных 

психологических теорий.  

6  Социально-  

психологические  аспекты 

межличностного 

взаимодействия.  

понятие  группы  как социально-психологического 

явления; виды и классификации групп; феномены 

воздействия людей друг на друга; межличностный 

конфликт.  

7  Психология педагогической 

деятельности  

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,  

уметь:  раскрывать психологические    особенности    

педагогической деятельности и подготовки учителя для 

современной школы.  



 

Тема 2 Психологическая характеристика личности. Индивидуально-психологические 

особенности личности  

Тема 3 Познавательная сфера личности  

Тема 4 Социально-психологические аспекты межличностного взаимодействия. 

Тема 5 Психология педагогической деятельности  

  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Рекомендуемая тематика практических занятий:  

  

Тема 1. Деятельность и общение  

Вопросы для обсуждения:  

1. Активность. Понятие о деятельности.  

2. Структура деятельности. Виды деятельности (игра, учение, труд).  

3. Происхождение внутренней деятельности. Личность и деятельность. 

4.Общение, его функции и виды. Средства общения.  

  

Тема 2. Психологическая характеристика личности  

Вопросы для обсуждения:  

1. Соотношение понятий человек, индивид, личность, индивидуальность.  

2. Закономерности зарождения, развития и формированияличности. Роль среды, 

наследственности и активности самой личности.  

3. Активность и самосознание личности. Самооценка. Уровень притязания.  

4. Основные подходы к изучению человека.  

  

Тема 3. Мотивационная и эмоционально-волевая сфера личности Вопросы 

для обсуждения:  

1. Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. 

2. Психологические теории мотивации. 

3. Мотивационное поведение как характеристика личности. 

4. Эмоции и чувства человека. Виды эмоций. Высшие чувства. 

5. Понятие воли. Функции воли. Структура волевого акта. 

6. Волевые качества человека и их формирование в онтогенезе. 

7. Воля и риск. Индивидуальные особенности воли. Локус контроля. 

  

Тема 4. Индивидуально-психологические особенности личности  

Способности.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Способности   как   качественное   проявление психических  возможностей  человека.  

Структура способностей.  

2. Уровни развития способностей и индивидуальные различия.  

3. Природа человеческих способностей.  

4. Развитие и диагностика способностей.  

Темперамент и характер.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие о темпераменте.  



 

2. Учения о темпераменте.  

3. Физиологические основы темперамента.  

4. Современные подходы к психологической характеристике типов 

темперамента.  

5. Понятие о характере и его природе. Акцентуации характера. 

6.Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию характера.  

  

Тема 5, 6. Познавательная сфера личности Вопросы 

для обсуждения:  

1. Общая характеристика познавательных процессов.  

2. Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие ощущения. Физиологическая 

основа ощущений. Работа анализатора.  

3. Классификация ощущений. Сходство и различия ощущения и восприятия.  

4. Восприятие. Свойства образа восприятия.  

5. Восприятие времени, движения, пространства.  

  

Внимание. Память.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Внимание. Особенность внимания как психического процесса.  

2. Виды, свойства и функции внимания.  

3. Развитие внимания.  

4. Понятие память. Функции памяти.  

5. Виды памяти. Процессы памяти.  

6. Законы памяти.  

  

Мышление. Воображение Вопросы 

для обсуждения:  

1. Понятие мышление. Социальная природа мышления.  

2. Виды мышления. Структура мышления.  

3. Процессы мышления. Индивидуальные особенности мышления.  

4. Понятие интеллект.  

5. Понятие воображение. Виды воображения  

6. Механизмы воображения. Функции воображения.  

  

Тема 7,8. Проблема межличностного взаимодействия в социальной психологии 

Вопросы для обсуждения  

1. Механизмы межличностного воздействия.  

2. Социально-психологические исследования уступчивости, конформности и 

подчинения (С.Аш, М.Шериф, С.Милграм).  

2. Факторы, влияющие на конформность личности. Способы противодействия 

давлению.  

3. Феномены группового влияния: социальная леность, социальная фасилитация, 

деиндивидуализация, влияние меньшинства, огруппленное мышление, групповая 

поляризация.  

4. Технология убеждения.  

  



 

 Социальная психология групп  

Вопросы для обсуждения  

1. Малая группа: понятие, виды, структура  

2. Развитие малой группы  

3. Взаимодействие индивида и малой группы  

4. Методы исследования межличностных отношений в малой группе.  

  

Тема 9, 10. Психология педагогической деятельности и личности учителя.  

(4 часа).  

Вопросы для обсуждения  

1. Характеристики, содержание и функции педагогической деятельности.  

2. Компоненты и индивидуальный стиль педагогической деятельности.  

3. Мотивация педагогической деятельности.  

4. Личностные свойства учителя и их место в системе профессионально значимых 

качеств.  

5. Педагогические способности.  

6. Профессиональные позиции и центрация педагога.  

7. Профессиональное развитие и деформации личности педагога.  

  

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  

1. Подготовиться к практическим занятиям.  

2. Составить словарь психологических терминов.  

3. Составить психологический портрет личности с указанием проблемных 

зон и путей решения этих проблем.  

  

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 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. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : [учеб. пособие для студентов 

вузов] / Анатолий Геннадьевич ; А. Г. Маклаков. - Санкт-Петербург : Питер, 

2008, 2014.  

2. Социальная   психология   :   учебное   пособие   /   А.Н.   Сухов,   М.Г. 

Гераськина,  

А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 615 с. - 

ISBN 978-5-238-02192-8         ;         То же         [Электронный          ресурс]. -  

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148  

3. Ключко,  О.И.  Педагогическая  психология  :  учебное   пособие   /   О.И.  

Ключко,  

Н.Ф. Сухарева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 234 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-  

 5-4475-5216-9;  То  же  [Электронный  ресурс].  -

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195  

4. Битянова, М. Р. Социальная психология [Текст] : [учеб. пособие] / 

Марина  

Ростиславовна ; М. Р. Битянова. - 2-е изд. ; доп. и перераб. - СПб. : Питер, 2010. - 368 с. 5. 

Практикум по возрастной психологии [Текст] : учеб. пособие / под ред. Л. А. Головей,  

Е. Ф. Рыбалко. - 2-е изд. ; доп. и перераб. - СПб. : Речь, 2008  

 6.  Шабанова, Т.Л. Педагогическая психология  :  учебное  пособие  /  Т.Л.  Шабанова, 

А.Н. Фоминова. - 2-е изд., перераб., доп. - М. : Флинта, 2011. - 320 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468  

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.psychology.ru    

2. http://psy.piter.com  

3. http://www.psi-net.ru  

4. Университетская библиотека онлайн www.biblioclub.ru  

5. Электронная библиотека «Лань http://e.lanbook.com/  

6. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

  

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» преследует цель в систематическом виде изложить студентам 

современные представления о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре и 

динамике, а также представить систему категорий и понятий научной  психологии. 

Актуальность изучения данной учебной дисциплины состоит в том, что помогает 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 педагога интерес к познанию 

другого человека и самосознанию.  

Проблемы изучения механизмов и закономерностей психической жизни человека 

анализируются на основе личностно-деятельностного подхода. Он обусловлен тем, что 

человек проявляется и формируется в разнообразной совместной деятельности и общении. 

Поэтому при усвоении курса особое внимание должно быть уделено изучению темы  

«Личность», «Деятельность и общение», «Индивидуально-психологические особенности 

человека». При изучении познавательных процессов и эмоционально-волевой  сферы 

личности следует обратить внимание на вопросы формирования памяти, мышления, 

воображения, воли у человека. Изучение этих должно помочь студентам вооружиться 

знаниями, которые позволили бы им, учитывая закономерности этих процессов, правильно 

организовать в дальнейшем свою работу.  

Овладение студентами психологическими знаниями является важным фактором развития у 

них профессиональной компетенции, инициативы и творческого отношения к делу обучения 

и воспитания учащихся. Практические занятия способствуют более глубокому, осознанному 

овладению психологическими знаниями. Студент учится творчески применять на практике 

знания, приобретенные на лекционных занятиях, учится выявлять и учитывать в учебно-

воспитательной работе возрастные индивидуальные особенности детей.  

Задания для подготовки к практическим занятиям студенты получают от преподавателя 

после того, как прослушают лекционный курс. Самостоятельная работа студента 

заключается в уточнении и углублении своих знаний по теме, в работе с дополнительной 
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 показать осмысленность 

анятий, предполагающая 

ебного курса, отработку 

 психологические факты, 

нятий усвоение системы 

 каждому занятию указана 

С помощью нее студент 

 в ходе урока участвовать 

проблемам психологии, в 

х позиций по проблемам. 

комление с основными 

женной к разделу через 

и текстами. Данная работа 

еские занятии по темам, 

идуально-типологических 

,  как  решение  кейсов, 

зованием дистанционных 

тронной информационно-

обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной 

е дистанционного обучения 

ого обучения.  

чные материалы текущего 

пределяющая степень 

ктеристик – это: а) 

дре, реализующей данную 

ркой 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  

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.  

Разработчик:  

к. п. н., доцент кафедры общей и педагогической психологии БГПУ им. М.Акмуллы 

Тимерьянова Л.Н. 

Эксперты: Внешний  

Кандидат  психологических  наук,  доцент  зав.  кафедрой психологии  

Башгосуниверситета С.И. Галяутдинова  

Внутренний  

Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии БГПУ им.  

М. Акмуллы Е.А. Плеханова 
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1. Целью дисциплины является:  

• формирование универсальной компетенции: 

− Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1):  

o индикаторы достижения: 

- Выделяет основные этапы решения проблемной ситуации 

- Находит и восполняет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации 

- Разрабатывает и аргументирует стратегию решения проблемной ситуации 

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 «Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» относится к факультативам.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– стратегию решения поставленной задачи по самоорганизации, 

саморазвития, самореализации; основные способы проведения самооценки, 

корректировки и совершенствования на этой основе собственной деятельности;  

– ресурсы для совершенствования своей деятельности (временные и иные). 

Уметь:  
– анализировать проблемную ситуацию и осуществлять её декомпозицию на 

отдельные задачи, определяя приоритеты собственной деятельности на основе 

самооценки;  

– выстраивать план достижения приоритетов собственной деятельности 

(формулировать цели, определять способы совершенствования деятельности 

определяя пути достижения цели с учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых результатов). 

Владеть:  

– способностью к формированию возможных вариантов решения по 

проблемам самоорганизации и саморазвития на уровне собственной 

профессиональной деятельности;  

– навыками планирования собственной 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 формы 

обучения) 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Образовательная 

среда университета: 

ее возможности в 

преодолении проблем 

адаптации студента с 

инвалидностью и с 

ОВЗ  

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 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. 

3. 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. 

4. Здоровьесберегающие 

технологии в 

Технологии здоровьесбережения и их значение в 

обучении студента с инвалидностью и ОВЗ. Виды и 



образовательном 

процессе студентов с 

инвалидностью. 

Индивидуальные 

(личностные) и 

институциональные 

решения. 

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 адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ. 

Тема 2. Теоретические основы самоорганизации. Персональный менеджмент. 

 

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: 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 3: 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 4: 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. Подготовить собственный профессиональный план на 2 семестр учебного 

года; 

3. Составить хронометраж личного времени по данным самонаблюдения; 

4. Написать эссе; 

5. Разработать программу развития у себя личностных качеств студента 

профессионального образования; 

6. Заполнить таблицу «Техники здоровьесбережения» (характеристика, 

описание, применение); 

7. Разработать презентацию одной из технологий формирования здорового 

образа жизни. 

 

Примерная тематика эссе для самостоятельных работ: 

1. Моя модель идеального университета. 

2. Идеальный студент: кто он? 

3. 10 причин поступления в педагогический вуз.   

4. 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 «Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 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 «Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 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 эссе, 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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

Хорошо 70-89,9 



контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

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 определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки (УК-6):  

индикаторы достижений: 

УК.6.1. Определяет  приоритеты  собственной  деятельности, выстраивает планы их 

достижения. Формулирует цели  собственной  деятельности, определяет пути  их  достижения  с  

учетом  ресурсов,  условий,  средств, временной  перспективы  развития  деятельности  и  

планируемых результатов. 

УК.6.2. Демонстрирует  интерес  к  учебе  и  использует предоставляемые  возможности  

для  приобретения  новых  знаний  и навыков с целью совершенствования своей деятельности. 

УК.6.3. Применяет  рефлексивные  методы  в  процессе  оценки разнообразных  ресурсов  

(личностных,  психофизиологических, ситуативных,  временных  и  т.д.),  используемых  для  

решения  задач самоорганизации и саморазвития. 

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 «Единое электронное образовательное пространство университета» относится 

к факультативной части учебного плана. 

4.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− 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; 

− 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 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Работа с электронным 

каталогом 

Поиск записей с использованием поисковой системы и 

словарей 

2. 
Электронные 

библиотечные 

системы 

Регистрация в ЭБС, активация аккаунта,  поиск литературы, 

онлайновое чтение полнотекстовых вариантов книг, скачивание 

статей 

3. 
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: Работа с электронным каталогом.  

Тема 2: Электронные библиотечные системы. 

Тема 3: Работа в системе дистанционного обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

1. Работа с электронным каталогом, поиск записей с использованием поисковой системы 

и словарей. 

Пример задания 

Какие книги по вашему направлению обучения есть в библиотеке? Используя 

«Электронный каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы из 

имеющихся в фонде библиотеки источников. 

2. Работа с электронным каталогом, поиск записей с использованием поисковой системы 

и словарей. 

Пример задания 

Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» осуществите подборку статей из имеющихся в фонде 

библиотеки источников. 

3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

Пример задания 

Зарегистрируйтесь в ЭБС, активируйте аккаунт. 

Найдите источники литературы по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный 

текст книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

Осуществите поиск статей по своему направлению обучения в Электронной библиотеке 

eLibrary. Скачайте статью. 



Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

1. Найти в электронном каталоге литературу по своему направлению подготовки;

2. Ознакомиться с сайтом ИКЦ (библиотеки);

3. Найти литературу по своему направлению подготовки используя Электронно-

библиотечные системы сформировать библиографический список найденных документов в Word. 

4. Создать файл-ответ, прикрепленного в элемент «Задание»;

5. Выполнение интерактивного тренинга (по структуре учебного курса) – трудоемкость 2

часа;

6. Пройти тест (по элементам учебного курса, интерфейсу сайта);

7. Заполнить элементы портфолио.

8. 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. № 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. 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). 

б) Дополнительная литература 

1.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). 

2. Вершинин, М. И. Электронный каталог [Текст] : проблемы и решения : учеб.-практ. 

пособие / М. И. Вершинин ; М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 231 с. 

3. 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 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 «Единое электронное образовательное пространство университета» 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: 

Например: 

a.  Подберите книги по своему направлению обучения. 

b. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог» 

сделать подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

c. Какие книги по вашему направлению обучения есть в фонде? Используя «Электронный 

каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы. 

d.  Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» сделайте подборку статей из имеющихся в фонде источников. 

e. Найдите литературу по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный текст 

книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

f. 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 Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Выполнения практических 

заданий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень и демонстрацию 

заданий выполненной 

самостоятельной работы 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Выполнение практических 

заданий в рамках аудиторных 

занятий и участие на 

практических занятиях. 

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: 

Заместитель директора ИКЦ (библиотеки) 
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внутренний 

Директор ИКЦ (библиотеки)  

БГПУ им. М. Акмуллы                ______________________ В.В. Масалимова 
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1. Целью дисциплины является:  
Формирование профессиональной компетенции: 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стра-
тегию для достижения поставленной цели (УК-3); 
- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 
Индикатор формирования компетенции: 

УК-3.1. Демонстрирует знания разнообразия технологий организации и руководства рабо-
той команды; 
УК.6.1. Формулирует цели и определяет приоритеты собственной деятельности 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствую-
щей 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 самостоя-
тельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подго-
товку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Данная дисциплина представлена в блоке ФТД «Факультатив». 
Изучение данной дисциплины ориентирует на выполнение педагогической, иссле-

довательской видов профессиональной деятельности. Содержание курса имеет межпред-
метные связи с такими дисциплинами как «Педагогика»., «Психология» и др. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- коммуникативные технологии,  
-  организацию работы команды волонтеров для выполнения задач; 
- цели собственной деятельности, пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 
средств, временной перспективы. 

Уметь:  

- применять способы основы самоорганизации, саморазвития, самореализации; 
- объяснять функционал работы волонтера в команде;  
- использовать полученные знания о методологии сопровождения добровольче-
ской (волонтерской) работы; 
- пользоваться материалами о теоретико-методологические основах сопровожде-
ния добровольческой (волонтерской) работы; 

Владеть: 

- навыками сопровождать разработку проектов, направленных на добровольче-
скую (волонтерскую) деятельность; 
- способами эффективной работы с членами волонтерской команды. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражается по видам учебной работы 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 внеуадиторной работы (в 
период практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том 
числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды 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 раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Волонтерство и его 
роль в системе 
социокультурных 
институтов..  
 

Понятия «волонтерство» и «волонтерская деятельность». Мето-
дологические аспекты. История волонтерского движения. На-
правления волонтерской деятельности в России. Основные ка-
тегории и понятия. Общественный контекст волонтерской дея-
тельности. Психолого-педагогическая специфика работы во-
лонтеров с разновозрастной аудиторией. Современное состоя-
ние и модели сопровождения волонтерской деятельности. 

2. Теоретические аспек-
ты организации во-
лонтерской деятель-
ности 

Сопровождение волонтерской службы в учреждениях разных 
типов и видов. Проблемы социальных групп, нуждающихся в 
волонтерской поддержке. Нормативно-правовая база сопровож-
дения волонтерской деятельности. Методика работы волонте-
ров в условиях учреждений разных типов и видов в рамках реа-
лизации национальной программы развития молодежи. Инфор-
мационные технологии в волонтерской среде. 

3. Добровольчество 
(волонтерство) как 
ресурс личностного 
роста и 

общественного раз-
вития 

Значение добровольческой (волонтерской) деятельности в ак-
тивизации личностных ресурсов, способствующих саморазви-
тию и самореализации. Личность волонтера и группы потенци-
альных волонтеров: различные виды мотиваций. Стратегии на-
бора добровольцев (волонтеров) и технологии их привлечения 
к волонтерской деятельности. Практика обучения доброволь-
цев (волонтеров). 

4 Многообразие форм 
добровольческой 
(волонтерской) дея-
тельности 

Цели и задачи добровольческой (волонтерской) дея-тельности. 
Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности: 
разнообразие и взаимное влияние. Историческое наследие и 
направления добровольчества. Развитие волонтерства в раз-
личных сферах жизнедеятельности. Циклы развития волонтер-
ской деятельности. Виды, типы и цели добровольчества (во-
лонтерства): разнообразие и взаимное влияние. Механизмы и 
технологии добровольческой деятельности. Волонтерский ме-
неджмент. Программы саморазвития личности в аспекте доб-
ровольчества. Социальное проектирование. Благотворитель-
ность. 

5 Взаимодействие с 
социально ориенти-
рованными НКО, 
инициативными 
группами, органами 

Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и дея-тельности 
социально ориентированных НКО. Формы, механизмы и по-
рядки взаимодействия с федеральны-ми органами власти, орга-
нами власти субъектов Рос-сийской Федерации, органами ме-
стного самоуправле-ния, подведомственными им государст-



власти и иными ор-
га-низациями 

венными и му-ниципальными учреждениями, иными организа-
циями (по направлениям волонтерской деятельности). 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-
имущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. История волонтерского движения. Направления волонтерской деятельности в 
России. Методологические аспекты. 
Тема 2. Особенности современных подходов  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  

Занятие 1 (2 часа). 
Тема 1. Добровольчество (волонтерство) как ресурс личностного роста и 
общественного развития. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Границы ответственности добровольцев (волонтеров), организаторов добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций  

2. Каковы критерии оценки эффективности современной волонтерской деятельности?  
3. Мотивация волонтеров. 
4. Современные психологические технологии диагностики потенциальных волонте-

ров. 
5. Современные тенденции и технологии работы с волонтерами и волонтерскими 

движениями 
Занятие 2 (2 часа). 

Тема 2.  Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Социальное волонтерство 
2. Событийное волонтерство 
3. Спортивное волонтерство 
4. Экологическое волонтерство 
5. Арт-волонтерство 
6. Волонтерство в чрезвычайных ситуациях 
7. Какие знания, умения и навыки Вашего направления обучения наиболее актуальны с 
точки зрения волонтерской деятельности? 
 Тема 3.  Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициатив-ными группа-
ми, органами власти и иными организациями 
Вопросы для обсуждения: 

1. Формы, механизмы и порядок взаимодействия волонтеров и волонтерских объеди-
нений с федеральными органами власти, органами власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, подведомственными им государ-
ственными и муниципальными учреждениями, иными организациями 

2. Взаимодействия волонтеров и волонтерских объединений с социально ориентирован-
ными НКО, органами власти и подведомственными им организациями. 
3. Способы построения конструктивного общения (взаимодействия) между волонтерами и 
представителями органов власти, а также различными социальными группами 
4. Проблемы и перспективы развития современного волонтерского движения в России  

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины: 



1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существования не-
коммерческих организаций» 
2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование добровольчества 
(волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориентированные организации). 
3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотрудников СО 
НКО» 
4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системе социокультур-
ных институтов» 
5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельности волонтер-
ской службы» 
6. Кратко письменно раскройте тему «Система подготовки волонтеров и добровольцев по 
программе первичной профилактики наркозависимости, табакокурения 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 аргументируйте свой ответ 
9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с людьми пенси-
онного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте 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 подготовки, можете ока-
зать в процессе проведения массовых городских мероприятий? Кратко письменно изло-
жите и аргументируйте свой ответ 
12. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, можете ока-
зать в процессе проведения внеклассных мероприятий в начальной школе? Кратко пись-
менно изложите и аргументируйте свой ответ 
13. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, можете ока-
зать в процессе работы с наркозависимыми? Кратко письменно изложите и аргументируй-
те свой ответ 
14. Какую пользу Вы видите от участия в волонтерской деятельности? Кратко письменно 
изложите и аргументируйте свой ответ 
15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко письменно изложите 
и аргументируйте свой ответ 
16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного участия в волон-
терской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 
17. Представьте, что Вам предлагают принять участие в некоем «социально значимом» 
мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли данное предложение волон-
терством? В чем, на Ваш взгляд, может заключаться опасность в случае согласия с дан-
ным предложением? Кратко письменно изложите 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, определяющие гра-
ницы и содержание волонтерского движения в России 
21 
21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эффективности» 
22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и ограниче-
ния» 
23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольчества в валовый 
внутренний продукт страны» 



24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского труда» 
  

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Роль добровольческой деятельности в жизни известных общественных объединений 
России и мира. 

2. .Обзор зарубежных добровольческих организаций. 
3. .Особенности организации социального служения в Российской Федерации. 
4. История социального служения в России. 
5. Современные международные тенденции в развитии добровольческой деятельности. 
6. Перспективы развития добровольческой деятельности в Российской Федерации. 
7. Силовые структуры, как объект добровольческой деятельности. 
8. Промышленные предприятия как объект добровольческой деятельности. 
9. Система безопасности в жизни местного сообщества, как объект добровольческой 

деятельности. 
10. .Особенности добровольческой деятельности молодежи. 
11. Особенности добровольческой деятельности женщин. 
12. Особенности добровольческой деятельности пенсионеров. 
13. Особенности добровольческой деятельности частично не трудоспособного населе-

ния. 
14. Семья, как объект добровольческой деятельности. 
15. .Особенности и тенденции развития добровольческого движения в России на совре-

менном этапе. 
16. Традиционные и инновационные модели деятельности добровольческих организа-

ций. 
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: 

Основная: 

1. Организация и осуществление волонтерской деятельности [Электронный 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 досту-
па: 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: Севе-
ро-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 130 с.– Режим доступа: по под-
писке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754 
 

1. Чигаева, В.Ю. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в 
социальной работе : учебное пособие / В.Ю. Чигаева. – Кемерово: Кемеровский го-
сударственный университет, 2012. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330 

Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.constitution.ru/, доступ свободный  
2. Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об утвержде-
нии Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.». – Ре-
жим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562/, доступ сво-
бодный  
3. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-
лон-терстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (последняя редакция). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/, доступ свободный  
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: 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. 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. Ассоциация волонтерских центров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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) [Элек-
тронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим доступа : http://www.vois.org.uk - 
6. THE NATIONAL CENTRE FOR VOLUNTEERING [Электронный ресурс] : Официаль-
ный сайт. – Режим доступа : http://www.vois.org.uk - 
7. THE PRINCE'S TRUST [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим 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 комплекте 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 подтверждающего доку-
мента 
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 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  
При подготовке к практическому занятию студент должен: 
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу; 
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, 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 вопросов 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 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 по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу.  
 Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены в виде следующих заданий: 

1) Нарисовать 1 творческий рисунок на тему "Волонтер глазами детей"  (с 
обучающимися общеобразовательных школ, воспитанниками коррекционных 
школ, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, воспитанниками 
детских домов и семейных центров  - на  выбор).  

Формат работы А4, материалы - любые (гуашь, цветные карандаши, фломатсеры, 
мелки и др.)  

2) Написать эссе на тему (на выбор)" Что для меня значит быть волонтёром?", 
"Волонтерство – образ жизни", "Волонтерство: почему изменять мир  с помощью 
добрых поступков важно для себя и других?" 

Требования к оформлению эссе: 

1. Эссе высылаются  принимаются в формате: .doc, .docx  

2. Объём статьи 2-4 страницы. 

3. Параметры: формат листа А4, Times New Roman, размер шрифта 14пт, 1,5 
междустрочный интервал, абзацный отступ 1,5 см, отступы по 2 см с каждой стороны. 

4. Название эссе располагается вверху по центру листа и печатается заглавными буквами. 
В конце названия точка не ставится. Фамилия автора располагаются под названием 
тезисов докладов, по центру относительно основного текста. 

 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную 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 крите-

рии 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 за-
дачи образовательной про-
граммы, инновационные 
образовательные техноло-
гии и методики их исполь-
зования. 

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 соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфо-
лио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Резуль-
таты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные 
книжки студентов. 
 

 

Разработчики: 

К.п.н., доцент кафедры  
Теории и методик  
начального образования                                                        Е.А. Савельева 
 

Эксперты: 

к.п.н.,  профессор  
кафедры педагогики       Н.С.Сытина 
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1. Целью дисциплины является  

• формирование профессиональной компетенции: 

−  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);  

o индикаторы достижения:  

− выделяет основные этапы решения проблемной ситуации (УК.1.1); 

− находит и восполняет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации (УК 1.2); 

− разрабатывает и аргументирует стратегию решения проблемной ситуации (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 «Экологическое просвещение» относится к факультативным  

дисциплинам «Факультативы (ФТД.В). 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− стратегию решения поставленной задачи. 

Уметь:  

− анализировать проблемную ситуацию и осуществляет её декомпозицию на 

отдельные задачи. 

Владеть: 

–  способностью к формированию возможных вариантов решения 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.  Введение в предмет. Основные  

цели,  задачи  и  принципы  

Зарождение экологического образования, как части общего 

образования. Основные этапы развития. Необходимость 
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экологического просвещения. 

Этапы становления и развития 

экологического образования.  

развития экологического просвещения в современном мире. 

 

2.  Система   экологического  

образования и просвещения в РФ. 

Развитие экологического образования на различных уровнях. 

Повышение квалификации. Ключевая роль дополнительного 

экологического образования и воспитания населения. 

Формы, методы экологического образования на различных 

уровнях. Массовые экологические мероприятия. 

Экологическое образование, его определение из закона РФ 

«Об Образовании» и основные понятия, принципы. Система 

экологического образования РФ.  

Виды экологического образования. 

3.  Ученые и общественные деятели 

мира, России, их вклад в развитие 

экологического просвещения. 

Вклад в развитие экологического образования великих 

ученых и просветителей. Основной вклад в развитие 

экологического образования на современном этапе.  

4.  Нормативно-правовая база 

развития экологической культуры 

Ознакомление с нормативными документами, на которых 

основывается развитие экологического образования мира, 

России, региона. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение в предмет. Основные  цели,  задачи  и  принципы  экологического 

просвещения.   

Тема 2. Система   экологического  образования и просвещения в РФ. 

Тема 3.  Ученые и общественные деятели мира, России, их вклад в развитие 

экологического образования. 

Тема 4. Нормативно-правовая база развития экологической культуры 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1. Введение в предмет. Основные  цели,  задачи  и  принципы  

экологического просвещения. Этапы становления и развития экологического образования. 

 Вопросы для обсуждения: Зарождение экологического образования, как части 

общего образования. Основные этапы развития. Необходимость развития экологического 

просвещения в современном мире.  

 

Тема 2. Система   экологического  образования и просвещения в РФ. 

Вопросы для обсуждения: Развитие экологического образования на различных 

уровнях. Повышение квалификации. Ключевая роль дополнительного экологического 

образования и воспитания населения. Формы, методы экологического образования на 

различных уровнях. Массовые экологические мероприятия. Экологическое образование, 

его определение из закона РФ «Об Образовании» и основные понятия, принципы. 

Система экологического образования РФ. Виды экологического образования. 

 

Тема 3. Тема 2: Ученые и общественные деятели мира, России, их вклад в развитие 

экологического образования 

Вопросы для обсуждения: Вклад в развитие экологического образования великих 

ученых и просветителей. Основной вклад в развитие экологического образования на 

современном этапе. 

 

Тема 4. Нормативно-правовые документы, по формированию экологического 

образования и культуры. 

Вопросы для обсуждения: Международные нормативно-правовые акты в области 

формирования экологического сознания, воспитания. Нормативно-правовые акты, 

постановления федеральных, региональных правительств в области охраны окружающей 
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среды, формирования экологически ориентированной культуры. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Подготовить словарь основных терминов дисциплины. 

2.   Подготовить список документации, регламентирующей деятельность по 

экологическому образованию и просвещению 

3. Подготовить реферат по одной из предложенных тем. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

Зарождение экологического просвещения, как части общего образования.  

Основные этапы развития экологического просвещения.  

Развитие экологического просвещения в современном мире. 

Ключевая роль дополнительного экологического образования и воспитания 

населения.  

Формы, методы экологического образования на различных уровнях.  

Экологическое образование, его определение из закона РФ «Об Образовании» и 

основные понятия, принципы. Система экологического образования РФ.  

Вклад в развитие экологического образования великих ученых и просветителей.  

Основной вклад в развитие экологического образования на современном этапе.  

Ознакомление с нормативными документами, на которых основывается развитие 

экологического образования мира, России, региона. 

 

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. Скалон, Н.В. Современные аспекты экологического образования: электронное 

учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481630  

2. Михайлова, Н.М. Интеграция экологического образования: учебное пособие - 

Москва: Флинта, 2014. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279814  

3. Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии: учебник для 

академического бакалавриата — М.: Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/5D23AEE6-AB0C-4E70-BC5E-B8E615A8C1BA   

4. Социальная экология:  [Электронный ресурс] Учебное пособие / А.А. Горе-лов.  

-  2-e  изд.  -  М.:  Флинта:  МПСИ,  2008.  -  608  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.mnr.gov.ru 

5. http://voda.mnr.gov.ru 

6. hhttp://www.rosnedra.com  

7. http://control.mnr.gov.ru/ - http://www.meteorf.ru/default.aspx; 

8. http://www.mprrb.ru  

9. http://www.priroda.ru  

10. www.ecology-portal.ru 

11. www.eco.nw.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 

аттестациидостаточно 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 
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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 

Изучение данной дисциплины направлено на развитие способности для 

осуществления студентом критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, а также формирование профессиональных компетенций в области 

экологического просвещения для организации образовательной 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 виде оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерной тематикой рефератов для самостоятельных работ. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

 

1.  Этапы развития экологического просвещения.  

2.  Цели и задачи экологического просвещения. 

3.  Ученые и общественные деятели мира, их вклад в развитие экологического 

образования (просвещения). 

4.  Ученые и общественные деятели России, их вклад в развитие экологического 

образования. 

5.  Экологическое образование и воспитание. 

6. Нормативно-правовая база развития экологической культуры. 

7. Натуралистический характер экологического образования. 

8. Непрерывность экологического образования. 

9. Зарождение экологического образования, как части общего образования.  

10. Основные этапы развития.  

11. Необходимость развития экологического образования в современном мире. 

12. Развитие экологического образования на различных уровнях.  

13. Повышение квалификации.  

14. Ключевая роль дополнительного экологического образования и воспитания 

населения.  

15. Формы, методы экологического образования на различных уровнях.  

16. Массовые экологические мероприятия. 

17. Вклад в развитие экологического образования великих ученых и просветителей.  

18. Основной вклад в развитие экологического образования на современном этапе. 

19. Содержание экологического образования дошкольников. 
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20. Принципы содержания экологического образования дошкольников. 

21. Педагогическая модель организации экологического образования дошкольников. 

22. Теоретические основы экологического образования в начальной школе. 

23. Экологическая культура. 

24. Экологизация образования. 

25. Концепция непрерывного экологического образования и воспитания населения.  

 

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) 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического и 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 или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетвори

тельный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

только теоретического материала.  

Удовлетвори

тельно  

50-69,9 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетвор

ительно 

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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