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1. Целью дисциплины является 

• развитие общекультурных компетенций: 

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей, учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации (ОК-5); 

- готовностью принять нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-6); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

- способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-9); 

• развитие общепрофессиональных компетенций: 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка (ОПК-1); 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей русского языка и 

изучаемых языков (ОПК-2); 

- способностью представлять специфику иноязычной научной картины 

мира, основные особенности научного дискурса в русском языке и 

изучаемых иностранных языках (ОПК-7); 

- владением знанием методологических принципов и методических 

приемов научной деятельности (ОПК-14); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин (модулей) и понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-16); 

- способностью анализировать явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого 

исследования (ОПК-19); 

- способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, 

творчески использовать полученные знания, навыки и компетенции за 

пределами узко профессиональной сферы (ОПК-21); 

- владением приемами составления и оформления научной 

документации (диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, 

докладов, статей), библиографии и ссылок (ОПК-22); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность (ОПК-23); 



- способностью самостоятельно разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую теоретическую и практическую значимость (ОПК-

26); 

- готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным 

научным направлениям (ОПК-27); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 

36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

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

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

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «История и методология науки (лингвистика)» относится к 

базовой части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, связанные с историей и методологией 

лингвистики, с современными методами исследования языковой системы;  

 

Уметь: 

- определить используемый метод анализа в научных лингвистических 

исследованиях, использовать полученные знания по курсу для выполнения 

собственных научных исследований в рамках выбранного теоретического 

метода и подхода; 

- использовать теоретические знания по данному курсу  для написания 

магистерской диссертации; 

 

Владеть: 

- профессиональными компетенциями на уровне применения в научно-

исследовательской  практике основных понятий дисциплины. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 



Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Лингвистика в 

Древнем мире 

 

Зарождение науки о языке. Язык в Древней Индии. 

Китайская языковая традиция. Греко-римское 

языкознание. Арабское языкознание. 

 

2. Лингвистика в 

Средние века 

 

Теория языка в средние века. Филолого-

грамматические и  философские трактаты. 

Канонические языки. Распространением в 

цивилизованном мире религиозных текстов, 

сопровождающихся толкованием, 

комментированием, унификацией и канонизацией 

содержания важнейших текстов, составляющих 

основу канона. Местные языки. 

3. Лингвистика эпохи 

Возрождения 

 

Спад во всех областях науки, в т.ч. и языкознании. 

Роль латыни как  универсального языка науки. 

Киги римских грамматистов Доната и Присциана.  

Создание и развитие национальных языков. И 

изучение и освоение различных языков в 

международном масштабе.  Пересмотр античного и 

средневекового  лингвистического наследия.  

Процесс создания национальных языков. Эпоха 

великих географических открытий, появление 

описания новых языков. Разработка 

грамматических вопросов в России, в частности в 

работах Максима Грека. 1ая печатная славянская 

грамматика . 1586 год.  Описательный характер 

грамматик 14-17 вв. 

4. Лингвистика эпохи 

Просвещения 

 

Всеобщая грамматика «Пор-Рояль». 1660 год. 

Соприкасающиеся области – грамматика, 

филология, словарную лингво-этнограф-кая  

деятельность, логика, философия.  Попытка 

https://lms.bspu.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


научного осмысления строения и 

функционирования естественного языка. 

Зарождение общего языкознания как научной 

дисциплины. Философия языка в трудах Бэкона, 

Декарта, Локка, Лейбница. Философия языка 

Гумбольдта. 

 

5. Лингвистика эпохи 

историзма (1816—

1915 гг.) 

 

Проблема родства языков. Сравнительно-

историческое направление. Сравнительно-

историческое языкознание Бопп,Востоков, Гримм, 

Раск.  Родство индоевропейских языков; тайна 

возникновения флексий.  Психологическое 

направление в языкознании (Штейнталь). 

Психологическая и натуралистическая концепция 

языка. Ф. Кайнц,Ф. Бенека, Г. Лотц, Г. Штейнталь, 

М. Лацарус, А. А. Потебня. .Натуралистическое 

направление А. Шлейхера. . Сравнительно-истор-

кая проблематика в трудах младо-

грамматиков.Проблемы синтаксиса в учениях 

младограмматиков. Младограмматизм как течение 

с 80-х годов 19 в.  

6. Лингвистика эпохи 

структурализма  

(1916—1956 гг.) 

 

Критика младограмматизма и поиски нового 

подхода к языку. Соссюр. Структурализм в 

зарубежной филологии. Американский 

структурализм. Основоположник американского 

структурализма и дескриптивной лингвистики 

Леонард Блумфилд. .Индивидуальный 

психологизм как основа концепции 

младограмматиков. 

  Пражская школа функциональной лингвистики. 

Философской основой Пражской школы явл. 

теория познания неопозитивизма и феноменология 

Э. Гуссерля. 

  Копенгагенская школа структурализма. 

Глоссематика. . Луи Ельмслев(1899-1965).  Учение 

Ф. де Соссюра о языке, логическая теория языка, 

разработанная Уайтхедом и Расселом как основа 

Глоссематики.  

.Американский структурализм (дескриптивная 

лингвистика, методика дескриптивного анализа). 

Критика дескриптивизма. 

 

7. Лингвистика эпохи 

генеративизма и 

постгенеративизма 

Появление  этнолингвистики, теории 

компонентного анализа, генеративной 

лингвистики, порождающей семантики, падежной 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1


(1957 — по 

наст.вр.) 

 

грамматики, референциально-ролевой грамматики, 

различных теории синтаксической семантики, 

прагматики, психолингвистики, социолингвистики, 

анализа дискурса, когнитивной лингвистики и т.п. 

 

8. История 

лингвистических 

дисциплин 

(выделяемых по 

уровням языка) 

Грамматика. Морфология. Синтаксис. 

Лексикология. Лексикография. Семантика. 

Орфография. Фонетика. Графика. Пунктуация. 

9. История 

лингвистических 

дисциплин 

(выделяемых по 

аспектам изучения) 

 

Стилистика. Диалектология. Фразеология. 

Словообразование. Социолингвистика. 

Психолингвистика.  Лингвистическая типология. 

Лингвистическая универсалистика. Сравнительно-

историческое языкознание 

 

10. История 

лингвистических 

методов 

Описательная лингвистика. Социологические 

методы в лингвистике. Исторические методы в 

лингвистике. Психологические методы в 

лингвистике. Логические методы в лингвистике. 

Функциональный подход в лингвистике. 

Формальные методы в лингвистике. 

Математические методы в лингвистике. 

Количественные методы в лингвистике. 

Филологические методы в лингвистике. 

Квантитативная лингвистика. Компьютерная 

лингвистика. Экспериментальная лингвистика. 

Эмпирическая лингвистика. Теоретическая 

лингвистика. Практическая лингвистика. 

Философия языка. Прикладная лингвистика. 

Фундаментальная лингвистика 

 

11. История 

лингвистических 

подходов 

Структурализм в лингвистике. Глоссематика. 

Дескриптивизм. Пражский лингвистический 

кружок. 

Социологизм в лингвистике. Историзм в 

лингвистике. Психологизм в лингвистике. 

Логицизм в лингвистике. Функционализм в 

лингвистике. Формализм в лингвистике. 

Ментализм в лингвистике. Бихевиоризм в 

лингвистике. Биологизм в лингвистике. Эстетизм в 

лингвистике. Когнитивная лингвистика. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

 Тема 1. Лингвистика в Древнем мире 

 Тема 2. Лингвистика в Средние века 

 Тема 3. Лингвистика эпохи Возрождения 

 Тема 4. Лингвистика эпохи Просвещения 

 Тема 5. Лингвистика эпохи историзма (1816—1915 гг) 

 Тема 6. Лингвистика эпохи структурализма  (1916—1956 гг.) 

 Тема 7. Лингвистика эпохи генеративизма и постгенеративизма (1957 

— по наст.вр.) 

 Тема 8. История лингвистических дисциплин (выделяемых по уровням 

языка). 

 Тема 9. История лингвистических дисциплин (выделяемых по аспектам 

изучения). 

 Тема 10. История лингвистических методов. 

 Тема 11. История лингвистических подходов. 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 
 

Примерная тематика курсовых работ  
1. Описательная лингвистика. 

2.  Социологические методы в лингвистике.  

3. Исторические методы в лингвистике.  

4. Психологические методы в лингвистике.  

5. Логические методы в лингвистике.  

6. Функциональный подход в лингвистике. 

7.  Формальные методы в лингвистике.  

8. Математические методы в лингвистике.  

9. Количественные методы в лингвистике.  

10. Филологические методы в лингвистике.  

11. Квантитативная лингвистика.  

12. Компьютерная лингвистика.  

13. Экспериментальная лингвистика.  

14. Эмпирическая лингвистика.  

15. Теоретическая лингвистика. 

16.  Практическая лингвистика.  

17. Философия языка.  

18. Прикладная лингвистика.  

19. Фундаментальная лингвистика 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


20. Структурализм в лингвистике. Глоссематика.  

21. Дескриптивизм.  

22. Пражский лингвистический кружок.  

23. Социологизм в лингвистике.  

24. Историзм в лингвистике. 

25.  Психологизм в лингвистике. 

26.  Логицизм в лингвистике.  

27. Функционализм в лингвистике.  

28. Формализм в лингвистике.  

29. Ментализм в лингвистике.  

30. Бихевиоризм в лингвистике.  

31. Биологизм в лингвистике.  

32. Эстетизм в лингвистике.  

33. Когнитивная лингвистика.  

34. Компьютерная лингвистика  

35. Судебная экспертиза  

36. Усвоение языка  

37. Языковое тестирование  

38. Развитие речи 

39. Прескриптивизм 

40. Антропологическая лингвистика 

41. Нейролингвистика 

42. Психолингвистика 

43. Стилистика  

44. Переводоведение  

45. Письменность  

46. Дешифровка  

47. Языки мира  

48. Нерешённые проблемы лингвистики 

49.  Генеративная лингвистика 

50. Антропологическая лингвистика 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


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. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования.  – М.: Академия, 2009 

2. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования.- М.: Академия, 2010 

3. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. 

Рузавин. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-00920-9. – Текст : электронный. 

 

 

дополнительная литература: 

1. Даниленко, В. П   Введение в языкознание [Текст] : курс лекций : [учеб. 

пособие] / В. П. Даниленко. - М. : Флинта : Наука, 2010 

2. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап. – М.: Академия, 

2008. – УМО РФ. 

3. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков. – Москва : Либроком, 2010. – 284 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773. – ISBN 

978-5-397-00849-5. – Текст : электронный. 

 

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://www.elibrary.ru 

http://www.biblioclub.ru  

http://www.e.lanbook.com  

http://www.diss.rsl.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: 

• лекционный класс со специальным  проекционным оборудованием 

для демонстрации основных положений дисциплины, таблиц, наглядных 

материалов; 

• словари разных типов, энциклопедии, журналы по профилю 

дисциплины; 

• аудио-/ видеоаппаратура. 

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 

http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/


Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

Теоретический курс «История и методология науки» является базовой 

обязательной дисциплиной общенаучного цикла. Курс обеспечивает 

теоретические и практические знания в области таких понятий, как 

лингвистика различных исторических эпох (Древнего мира, Возрождения, 

Просвещения и т. д.), история лингвистических дисциплин (выделяемых по 

уровням языка), история лингвистических дисциплин (выделяемых по 

аспектам изучения), история лингвистических методов и подходов. Отбор 

материала основывается на необходимости снабдить магистрантов 

современной научной информацией с учетом следующих факторов: 

1. Рекомендуется осмыслить логику развития лингвистики как науки о 

становлении и развитии языкознания как науки, концепций, теорий и 

практической лингвистической деятельности, о лингвистических традициях. 

2. Рекомендуется обратить внимание на методологическую основу 

лингвистических подходов в диахроническом плане.   

3. Рекомендуется проработать самостоятельно темы, связанные с 

типологией методов исследования и лингвистических подходов. 

4. Рекомендуется обратить внимание на выявление причины появления 

новых направлений в лингвистике. 

5. Рекомендуется осмыслить прикладную сторону изучаемых вопросов 

дисциплины. 

6. Рекомендуется написание рефератов по избранной теме и их 

презентация на практических занятиях. 

7. Рекомендуется участвовать в студенческих научных конференциях 

по темам дисциплины. 

8. Рекомендуется проводить лингвистические беседы по разделам 

курса с учащимися экспериментальных школ. 

9. При проведении интерактивных занятий рекомендуется организация 

семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине и 

оценочные материалы для ее проведения 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена, курсовой 

работы. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены вопросами к экзамену.  

Экзамен проводится в форме устного ответа студента на вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы экзаменатора в рамках 

изученных тем. На подготовку к ответу студенту отводится не менее 30 

минут, на ответ – 20 минут  

Целью экзамена является проверка уровня сформированности у 

студентов: 

1. профессиональных компетенций 

 - владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знания основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей;  

- наличие представления об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях социальной 

ситуации, типичных сценариях взаимодействия; 

- умение свободно выражать свои мысли, адекватно использовать  

разнообразные языковые средства, с целью выделения релевантной 

информации; 

- владение основными особенностями официального и нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

2. общекультурных компетенций 

 – владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач;  

-   владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение 

культурой устной и письменной речи;  

-  умение применять методы и средства познания обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции. 

Критериями устного ответа будут выступать следующие качества    

знаний: 

полнота - количество знаний об изучаемом объекте, входящих в 

программу; 

глубина - совокупность осознанных знаний об объекте; 

конкретность - умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний (доказать на примерах основные положения); 

системность - представление знаний об объекте в системе, с 

выделением структурных ее элементов, расположенных в логической 

последовательности; 

развернутость - способность развернуть знания в ряд последовательных 

шагов; 



осознанность - понимание связей между знаниями, умение выделить 

существенные и несущественные связи, познание способов и принципов 

получения знаний. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 «История и методология науки»  

1. Лингвистика в Древнем мире  

2. Лингвистика в Средние века 

3. Лингвистика эпохи Возрождения  

4. Лингвистика эпохи Просвещения 

5. Лингвистика эпохи историзма (1816—1915 гг  

6. Лингвистика эпохи генеративизма и постгенеративизма (1957 — 

по наст.вр.) 

7. Лингвистика эпохи структурализма  (1916—1956 гг.) 

8. История лингвистических дисциплин (выделяемых по уровням 

языка) Этнолингвистика 

9. Теория компонентного анализа 

10. Генеративная лингвистика 

11. Порождающая семантика 

12. Падежная грамматика 

13. Прагматика 

14. Психолингвистика 

15. Социолингвистика 

16.  Когнитивная лингвистика  

17. История лингвистических дисциплин (выделяемых по 

аспектам изучения) Грамматика. Морфология. Синтаксис. 

18.  История лингвистических дисциплин (выделяемых по 

аспектам изучения) Лексикология. Лексикография. Семантика.  

19.  История лингвистических дисциплин (выделяемых по 

аспектам изучения) Орфография. Фонетика. Графика. Пунктуация.  

20.  История лингвистических методов Описательная 

лингвистика.  

21. Социологические методы в лингвистике. 

22.  Исторические методы в лингвистике.  

23. Психологические методы в лингвистике. 

24.  Логические методы в лингвистике. 

25.  Функциональный подход в лингвистике. 

26.  Формальные методы в лингвистике.  

27. Математические методы в лингвистике. Количественные 

методы в лингвистике.  

28. Филологические методы в лингвистике.  

29. Фундаментальная лингвистика  

30.  История лингвистических подходов. Структурализм в 

лингвистике. Глоссематика. Дескриптивизм. Пражский лингвистический 

кружок. 

31. Социологизм в лингвистике. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1


32.  Историзм в лингвистике.  

33. Психологизм в лингвистике. Логицизм в лингвистике. 

34.  Функционализм в лингвистике. 

35.  Формализм в лингвистике.  

36. Ментализм в лингвистике.  

37. Бихевиоризм в лингвистике.  

38. Биологизм в лингвистике.  

39. Эстетизм в лингвистике.  

40.  Переводоведение 

 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Высокий Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. студент 

показал высокий уровень 

сформированности 

профессиональных и 

общекультурных 

компетенций: дан 

полный, развернутый 

ответ на вопросы 

экзаменационного билета; 

показана совокупность 

осознанных знаний об 

объекте изучения, 

Отлично 90-100  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://lms.bspu.ru/


доказательно раскрыты 

основные положения; 

студент свободно 

оперирует понятиями, 

терминами, 

персоналиями; в ответе 

отслеживается четкая 

структура, выстроенная в 

логической 

последовательности; 

ответ изложен 

литературным грамотным 

языком; на все вопросы 

преподавателя, в том 

числе дополнительные, 

студент дает четкие, 

конкретные ответы, 

показывая умение 

выделять существенные и 

несущественные моменты 

материала; в течение 

учебного года студент 

успешно справился со 

всеми промежуточными 

тестовыми заданиями.  

Хороший Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения. 

студент показал хороший 

уровень 

сформированности 

профессиональных и 

общекультурных 

компетенций: дан 

Хорошо 70-89,9 



полный, развернутый 

ответ на вопросы 

экзаменационного билета, 

показано умение выделять 

существенные и 

несущественные моменты 

материала;  ответ четко 

структурирован, выстроен 

в логической 

последовательности, 

изложен литературным 

грамотным языком; 

однако допущены 

неточности в определении 

понятий, персоналий, 

терминов; на 

дополнительные вопросы 

даны неполные ответы. 

Достаточ

ный 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала. студент 

показал достаточный 

уровень 

сформированности 

профессиональных и 

общекультурных 

компетенций: дан 

неполный ответ на 

вопросы 

экзаменационного билета, 

логика и 

последовательность 

изложения имеют 

некоторые нарушения, 

допущены ошибки в 

изложении 

теоретического материала 

и употреблении терминов, 

персоналий; в ответе не 

присутствуют 

доказательные выводы; 

сформированность 

умений показана слабо, в 

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 



речи встречаются 

стилистические 

погрешности; на 

дополнительные ответы 

даны неточные ответы. 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня. студент показал недостаточный 

уровень сформированности 

профессиональных и общекультурных 

компетенций: дан неполный ответ на 

вопросы экзаменационного билета, логика 

и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены 

существенные ошибки в изложении 

теоретического материала (фактах, 

понятиях, персоналиях); в ответе 

отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

студент отказывается отвечать на 

дополнительные вопросы. 

Предложенные критерии 

сформированности профессиональных и 

общекультурных компетенций студентов 

по дисциплине «История и методология 

науки (лингвистика)» дают возможность 

преподавателю в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки 

магистра лингвистики оценить ответ 

обучающихся по одной из базовых 

теоретических дисциплин. 

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. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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бизнесе» 

 

квалификация выпускника: магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является:  

а) формирование общекультурных компетенций:  

 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

 готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и 

письменной речи (ОК-8); 

 способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-10); 

 способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны 

(ОК-11); 

 способность использовать действующее законодательство (ОК-12); 

 готовность к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-13); 

 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-14); 

 способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-16); 

б) формирование общепрофессиональных компетенций:  

 владение современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ОПК-12); 

 владение знанием методологических принципов и методических приемов научной 

деятельности (ОПК-14); 

 способность структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-28); 

 владение глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной 

этики, способностью хранить конфиденциальную информацию (ОПК-29); 

 владение навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов (ОПК-30); 

 владение навыками организации НИР и управления научно-исследовательским 

коллективом (ОПК-31) 

 владение системными знаниями в области психологии коллектива и навыками 

менеджмента организации (ОПК-32). 



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 учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана.  

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

 ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

 современные трактовки предмета педагогики высшей школы; 

 историю и современное состояние высшего образования в России, ведущих 

тенденциях его развития. 

Уметь: 

 выявлять ведущие теоретические подходы вузовской педагогики и определять на 

их основе закономерности становления будущего специалиста в вузе; 

 анализировать и проектировать педагогические ситуации и задачи в области 

обучения и воспитания магистрантов вуза; 

 принимать решения в условиях неопределенности и принимать на себя 

ответственность при реализации профессиональных задач. 

Владеть: 

 способностью и готовностью брать на себя ответственность и принимать решения 

в условиях риска; 

 способностью и готовностью использовать углублённые знания правовых, 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально-значимых проектов; 

 способностью и готовностью использовать воспитательные и 

образовательные технологии в системе высшего профессионального образования. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

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

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

https://lms.bspu.ru/


 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Современное развитие высшего 

образования в России и за 

рубежом 

Основные тенденции в мировой экономике как 

условия развития образования. Инновационный 

процесс в образовании. Тенденции развития 

высшей школы. Фундаментальные основы 

развития непрерывного профессионального 

образования. Главные направления 

реформирования образования. Проблемы качества 

образования. 

2 Дидактика высшей школы. Цели, 

содержание, методы и средства 

обучения в высшей школе. 

 

Понятие педагогики высшей школы. Предмет и 

задачи педагогики высшей школы. Структура 

педагогического процесса в высшей школе.  

Основы дидактики высшей школы.  

Методы обучения в высшей школе.  

3 Психология деятельности и 

проблемы обучения в высшей 

школе 

 

Психология высшей школы. Предмет и задачи 

психологии высшей школы. Связь психологии 

высшей школы с другими отраслями 

психологических знаний. Методы и принципы 

психологического исследования. Психологическая 

характеристика студенческого возраста как 

периода поздней юности или ранней взрослости 

Противоречия студенческого возраста 

 

4 Психология  личности и 

проблемы воспитания в высшей 

школе. 

 

Психологический анализ деятельности студентов. 

Свойства личности студента как предпосылка его 

деятельности. Познавательные психические 

процессы студентов. Эмоционально-волевые 

процессы и психические состояния студентов 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Дидактика высшей школы. Цели, содержание, методы и средства обучения в 

высшей школе. 

Тема 2. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема1. Цели современного образования.  

Современные образовательные парадигмы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение целей высшего профессионального образования - ролевая игра 

2. Определение понятия и типов образовательных парадигм. 

3. Определение своего места в парадигмальном пространстве - самоанализ 

 



Тема 2. Закономерности и принципы обучения в высшей школе. 

Педагогическое взаимодействие субъектов высшей школы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение структуры учебного процесса в вузе, его основных элементов. 

2. Знакомство с основными закономерностями, определяющими процесс обучения. 

3. Изучение сущности основных принципов обучения в вузе 

4. Развитие умений самопрезентации. 

Основные закономерности педагогического общения. 

5. Развитие навыков презентации, умений систематизировать и интерпретировать учебный 

материал в виде блок-схем, опорных конспектов; 

 

Тема 3.  

Формы и методы обучения и воспитания в высшей школе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. 3. Определение роли деятельности преподавателя в воспитании студентов и специфики 

воспитательного процесса в вузе, 

4. Содержание, формы и методов воспитания в вузе. 

 

Тема 4. Психологические основы обучения и воспитания в высшей школе 

Психология  личности и проблемы воспитания в высшей школе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи психологии высшей школы 

2. Методы и принципы психологического исследования 

3. Личность как психологическая категория.  

4. Психологическая характеристика студенческого возраста как периода поздней юности 

или ранней взрослости. Противоречия студенческого возраста 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Напишите эссе на следующую тему: 

Является ли научное знание единственной формой знания? 

2. Заполните таблицу. 

Термин Определение 

знание  

наука  

понимание  

3. Заполните таблицу. 

Термин Определение 

фактологическое знание  

теоретическое знание  

техническое знание  

праксеологическое знание  

4. Составьте словарь основных категорий дисциплины. 

5. Напишите реферат на одну из предложенных тем. 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  Примерный перечень вопросов к 

зачету: 

Педагогика и психология высшей школы как вузовская дисциплина. 



Роль высшего образования в современной социокультурной ситуации. 

Фундаментальные основы развития непрерывного профессионального образования. 

Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе. 

Понятие педагогики высшей школы. Предмет и задачи педагогики высшей школы 

Структура педагогического процесса в высшей школе.  

Основы дидактики высшей школы.  

Методы обучения в высшей школе.   

Предмет и задачи психологии высшей школы 

Связь психологии высшей школы с другими отраслями психологических знаний 

Методы и принципы психологического исследования 

Психологическая характеристика студенческого возраста как периода поздней юности или 

ранней взрослости 

Противоречия студенческого возраста 

Личность как психологическая категория.  

Строение личности.  

Свойства личности студента как предпосылка его деятельности  

Познавательные психические процессы студентов 

Эмоционально-волевые процессы и психические состояния студентов 

Развитие личности  

Психологические особенности студенческого возраста и проблемы воспитания в высшей 

школе  

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

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

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

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

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 

со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем 

учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 



результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

2. Подласый, И. П. Педагогика 2-е издание. 2012 г Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

3. Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы: 

учебн. пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014.   

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://baumanpress.ru/books/483/483.pdf. 

    

          б) дополнительная литература  

1. Фокин, Ю. Г., Преподавание и воспитание в высшей школе [Текст] : 

методология, цели и содержание, творчество : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Ю. Г. Фокин. – М. : Академия, 2002. – 224 с. 

2. Педагогика [Текст]: учеб. пособие [по дисциплине "Педагогика и 

психология" / Вульфов Б. З. и др.]; под ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Высш. 

образование, 2006. – 431с.  

в) программное обеспечение   

программное обеспечение:  

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

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

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

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

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

1.  http://pedsovet.org/ Всероссийский интернет-педсовет.  

2.  http// www.rba.ru 

3. http// www.library.ru 

4. http// www.gibs.uralinfo.ru 

5. http// web. ido.ru 

6. http// www.rsl.ru/courier 

7. http// www.techno.ru 

8. http// stratum..pstu.as.ru 

9. http// imin.urc.ac.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 

http://www.biblioclub.ru/
http://baumanpress.ru/books/483/483.pdf


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  

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

В основу процесса обучения курса «Педагогика и психология высшей школы» 

лежит компетентностная парадигма, в связи с этим, на лекционных занятиях акцент 

делается на активное восприятие, размышление и осмысление информации магистрантом. 

Интерактивность занятий могут быть основным принципом обучения. При 

взаимодействии (т.е. интерактивности) с информацией и друг с другом, при обсуждении 

проблемы магистранты формируют другие компетентности. В связи с этим, лекционные 

занятия формируются с точки зрения активности самого обучающегося.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям.  

В современной высшей школе семинар является одним из основных видов 

практических занятий, так как представляет собой средство развития у магистрантов 

культуры научного мышления. Поэтому, основная цель семинара для магистрантов — не 

взаимное информирование участников, а совместный поиск качественно нового знания, 

вырабатываемого в ходе обсуждения поставленных проблем. Готовясь к семинару, 

магистранты должны не только рассмотреть различные точки зрения по вопросу, взятому 

на семинарское занятие, выделить его проблемные области, но и сформулировать 

собственную точку зрения, предусмотреть спорные моменты темы. Для полноценной 

подготовки к занятию чтения учебника недостаточно, так как в них излагаются только 

принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях из журналов 

поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов, дается новое не всегда 



стандартное его видение, поэтому предложенные раздаточные материалы, 

дополнительные тексты, аудио - видео материалы должны быть изучены и просмотрены 

магистрантами до занятия для дальнейшего их обсуждения.  Сообщение магистранта 

должно занимать не более 3-5 минут, так как основной вид работы на семинаре – участие 

в обсуждении проблемы всей группой. Необходимо помнить, что на семинаре идёт не 

проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необходимое условие), а степень 

проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому дискуссия будет идти 

не по содержанию прочитанных работ, а проблемным идеям.  В ходе семинара, в процессе 

собеседования осуществляется формативное оценивание усвоения лекционного материала 

и самостоятельной работы студента. Во временном измерении семинар должен 

выстроиться с учетом: 25% - выделение проблемы,30%- обсуждение, 45% - решение. В 

тех семинарских занятиях, где на решение проблемы даны 2-3 задания, преподаватель 

может выбрать одно, на свое усмотрение. 

На практических занятиях предусматривается выполнение магистрантами 

письменных и устных заданий, способствующих приобретению навыков научного 

исследования, а также такие интерактивные формы работы, как метод проектов, доклады-

презентации.  

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены вопросами к 

зачету, тестовыми заданиями. 

 Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Педагогика и психология высшей школы как вузовская дисциплина. 

2. Роль высшего образования в современной социокультурной ситуации. 

3. Фундаментальные основы развития непрерывного профессионального 

образования. 

4. Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе. 

5. Понятие педагогики высшей школы. Предмет и задачи педагогики высшей школы 

6. Структура педагогического процесса в высшей школе.  

7. Основы дидактики высшей школы.  

8. Методы обучения в высшей школе.   

9. Предмет и задачи психологии высшей школы 

10. Связь психологии высшей школы с другими отраслями психологических знаний 

11. Методы и принципы психологического исследования 

12. Психологическая характеристика студенческого возраста как периода поздней 

юности или ранней взрослости 

13. Противоречия студенческого возраста 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


14. Личность как психологическая категория.  

15. Строение личности.  

16. Свойства личности студента как предпосылка его деятельности  

17. Познавательные психические процессы студентов 

18. Эмоционально-волевые процессы и психические состояния студентов 

19. Развитие личности  

20. Психологические особенности студенческого возраста и проблемы воспитания в 

высшей школе  

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные 

книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

 

Примерные тестовые задания: 

 

Педагогика – это: 

а) наука об образовании 

б) наука о воспитании, обучении человека 

в) наука, изучающая сущность, закономерности, принципы, методы и формы         

организации педагогического процесса 

г) наука об обучении 

 

Педагогическая наука объясняет: 

а) экономические процессы 

б) генетические особенности 

в) условия протекания педагогических процессов 

г) гностические процессы 

 

Предмет педагогики – это: 

а) воспитание человека как функция общества 

б) педагогический процесс (образовательный процесс) 

в) противоречия, закономерности, отношения, технологии организации и  

осуществления воспитательного процесса 

г) сущность, закономерности, принципы, методы и формы        организации 

педагогического процесса 

 

Единство педагогической науки и практики заключается: 

а) в научно-теоретических функциях 

б) в общих социальных функциях – подготовка молодого поколения к жизни в 

обществе 

в) в сходстве результатов деятельности 

г) в организации деятельности 

 

В современных исследованиях под методологией педагогической науки 

понимают: 

а) методологическую культуру мышления 

б) учение о познании 

в) учение о принципах построения, формах и способах научно- познавательной и 

практической деятельности 

г) учение о методе познания  



 

Технологический уровень методологии педагогической науки составляет: 

а) методика и техника исследования 

б) теоретические концепции 

в) общие принципы познания 

г) системный подход 

 

Цель исследования – это: 

а) замысел исследования,  научный результат, который должен быть получен  в итоге 

исследования 

б) научно обоснованное предположение, нуждающееся в дальнейшей  

экспериментальной и теоретической проверке 

в) метод 

г) конечный результат, полученный в исследовании 

 

Объектом  педагогики является: 

а) воспитательная деятельность 

б) воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс 

в) образовательный процесс 

г) процесс развития 

 

Человек – это: 

а) это субъект отношений и сознательной деятельности, способный к  самопознанию 

и саморазвитию 

б) это целостный, неповторимый представитель рода с его психофизическими 

свойствами 

в) живое существо, обладающее даром мышления речи, способностью  создавать 

орудие труда и пользоваться ими, единство физического,  природного, 

социального, наследственного и приобретенного 

г) субъект учебной деятельности 

 

         Человек становится личностью в процессе: 

а) социализации 

б) социальной адаптации 

в) обучения 

г) воспитания 

                

            Индивид – это: 

а) человек как субъект отношений и сознательной деятельности, способный к 

самопознанию и саморазвитию 

б) человек как целостный, неповторимый представитель рода с его  

психофизическими свойствами 

в) живое существо, обладающее даром мышления, речи, способностью  создавать 

орудие труда и пользоваться ими, единство физического,  природного, 

социального, наследственного и приобретенного 

г) индивидуальность 

    

 Развитие – это:   

а) процесс и результат количественных и качественных изменений в  организме 

человека 

б) процесс взаимодействия учителя и учащихся, в результате которого  

обеспечивается развитие ученика 



в) целенаправленный и организованный процесс формирования личности 

г) целенаправленный процесс управления воспитанием школьников 

 

          Формирование – это: 

а) процесс становления человека как социального существа под воздействием  всех 

без исключения факторов: экологических, социальных, экономических,  

идеологических, психологических и т.д. 

б) процесс духовного развития личности 

в) целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателя на  

воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств 

г) процесс целенаправленного управления развитием личности 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

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  

https://lms.bspu.ru/


 

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 общекультурных компетенций: 

- способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства саморазвития (ОК-15). 

формирование общепрофессиональных компетенций:  

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка (ОПК-1); 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и русского жестового языка (ОПК-3); 

- владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов 

в устной и письменной формах (ОПК-4); 

- владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения (ОПК-5); 

- владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка (ОПК-6); 

- способностью представлять специфику иноязычной научной картины 

мира, основные особенности научного дискурса в русском жестовом и 

изучаемых иностранных языках (ОПК-8); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-

9); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме (ОПК-10); 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-13); 



- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин (модулей) и понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-16). 

 

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: 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана..  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю, современное состояние и перспективы развития 

лингвистических течений, а также основные проблемы отраслей 

теоретического языкознания; основные теоретические положения общего 

языкознания и истории лингвистических учений, раскрывающие динамику 

изменения взглядов на язык и языковые явления, основные периоды истории 

языкознания, а также лингвистические школы и направления, действующие в 

эти периоды, и наиболее актуальные направления исследований;  

 основные положения о сущности и функциях языка, о его системном 

характере и иерархической структуре, грамматическом строе; о системе и 

структуре языка как явления в целом и изучаемого языка, о происхождении и 

развитии языка, о классификации языков мира, а также о развитии 

лингвистической науки и ее связях с другими науками; 

 основные вопросы общего языкознания и на этой основе родственные 

связи языка своей специальности, его типологические соотношения с 

другими языками, его историю, современное состояние и тенденции 

развития; знать лингвокультуру народа, опираясь на сведения в области 

концептологии; ориентироваться, основываясь на общем языкознании, в 

общей фонетике, общей морфологии, лингвистической семантике. 

Уметь:  

 видеть преемственность направлений в развитии науки о языке, чётко 

формулировать основные черты лингвистических и методических 

направлений и концепций, методических школ и учений; 

 критически подходить к изученному материалу и анализировать его с 

точки зрения выделения положительных сторон и определения недостатков 



языковых теорий той или иной лингвистической школы или течения, или 

учения того или иного ученого, занимающегося проблемами языка; 

 анализировать единицы каждого уровня языка (фонетического, 

морфологического, лексического, синтаксического), выявлять отражение в 

языке особенностей речевой ситуации; 

 пользоваться научной, справочной и методологической литературой 

по дисциплине; 

 использовать изученные методы исследования, анализировать 

изучаемый язык или языки в их современном состоянии и историческом 

развитии; 

 применять знание общей теории языка в своей профессиональной 

деятельности, связанной с работой в учреждениях образования, культуры, 

управления, в СМИ, в области межкультурной коммуникации и других 

областях социально-гуманитарной деятельности. 

Владеть: 

 комплексного анализа текста как объекта лингвистического 

исследования;  

 перевода лингвистических статей по общему языкознанию и истории 

языкознания с ИЯ на РЯ;  

 реферирования статей, монографий по общей теории языка;  

 информационного поиска, в том числе и в сети Интернет, сведений по 

общему языкознанию и истории лингвистических учений;  

 обработки языковой информации. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет и задачи Предмет и задачи истории языкознания 

https://lms.bspu.ru/


истории 

языкознания 

Периодизация и систематизация научных 

направлений в рамках дисциплины 

2 Логическая 

парадигма в 

Античности 

Китайское грамматическое учение.  

Индийская грамматическая традиция.  

Становление греческой грамматической традиции.  

Разработка основных понятий и терминологии 

лингвистического  описания. Аристотель.  

Греческая и латинская грамматики. Учение о частях 

речи.  

Александрийская школа.  

Роль античной традиции в становлении языкознания 

последующих этапов. 

3 Логическая 

парадигма в 

Средневековье и 

Новое время 

Филологическое знание периода Средневековья.  

Вклад философов  в лингвистику. 

Дальнейшее становление грамматики, 

герменевтики, экзегетики.  

Становление литературных языков.  

Лексикографическая работа.  

Грамматики европейских литературных языков. 

4 Становления 

языкознания как 

самостоятельной 

науки 

Разработка грамматической теории в Европе. 

Рациональные грамматики. 

Проблема языка и мышления. Эмпиризм и 

рационализм в философии языка. 

Универсально-грамматические описания во 

французской и английской лингвистических 

традициях 18 в.  

Развитие национальных нормативных грамматик. 

Возникновение грамматической традиции в России. 

5 Формирование 

сравнительно-

исторического 

языкознания 

Истоки, принципы и методика сравнительно-

исторического исследования.  

Основоположники сравнительно-исторического 

языкознания (Ф. Бопп, Р.Раск, Я. Гримм, А.Х. 

Востоков).  

Сравнительно-исторические исследования середины 

19 в. (А.Ф. Потт, А. Кун, Г. Курциус, А. Шлейхер и 

др.). 

6 Философия языка. 

Романтическое 

направление. 

Натуралистическое 

направление. 

Психологическое 

направление 

Романтической направление. Взгляды И.Г. Гердера, 

Ф. Шлегеля и др.   

Философия языка В. Гумбольдта. Создание 

концепции общего языкознания.  

Натуралистическое направление в философии языка 

середины 19 в., его философские 

естественнонаучные истоки .  



Психологическое направление в философии языка 

второй половины 19 в. Философия 

лингвистического психологизма. 

Философия языка А.А. Потебни.  

Философия языка В. Вундта. 

7 Младограмматичес

кий этап в 

языкознании 

Методологические основания и основные 

особенности младограмматической концепции 

языка.  

Лейпцигская лингвистическая школа.  

Московская школа.  

Казанская лингвистическая школа. 

8 Критика 

младограмматизма 

и поиски нового 

подхода к языку в 

конце 19 в. и 

начале 20 в. 

Вклад И.А. Бодуэна де Куртене в развитии русской 

и мировой науки.  

Школа «слов и вещей». Теория лингвистической 

непрерывности.  

Эстетическая школа (неофилология). Стилистика 

языка в концепции К. Фосслера. 

Неолингвистика (ареальная) лингвистика. 

9 Структурно-

функциональная 

парадигма в 

языкознании 20 в. 

Ф. де Соссюр как основоположник 

лингвистического структурализма. Лингвистическая 

концепция и влияние идей Ф. де Соссюра на 

развитие теории языка первой половины 20 века.  

Женевская лингвистическая школа.  

Пражская школа функциональной лингвистики.  

Копенгагенский структурализм.  

Американский структурализм.  

Американская этнолингвистика.  

Лондонская лингвистическая школа. 

10 Общее языкознание 

как наука 

Языкознание как гуманитарная дисциплина и ее 

место в системе научного знания о человеке.  

Современная структура знаний о языке. 

Определение языка.  

Физиолого-акустическая и социальная сущность 

языка.  

Социально-деятельностные основы вербальной 

коммуникации 

11 Коммуникативные 

модели языка 

Текст и коммуникация.  

Основные понятия теории текста.  

Коммуникативный анализ речевых единиц. 

Речемыслительная деятельность автора и 

порождение текста.  

Речемыслительная деятельность реципиента.  

Герменевтика и проблема понимания. 



12 Социальная 

обусловленность 

языка 

Специфика обслуживания языком общества.  

Основные понятия, задачи и методы 

социолингвистики.  

Актуальные проблемы языковой политики на 

современном этапе.  

13 Понятие системы и 

структуры в 

языкознании 

Уровневая модель языковой структуры.  

Фонология и основные фонологические понятия. 

Основные фонологические школы.  

14 Современная 

научная парадигма 

 

Развитие системно-типологических исследований.  

Теория перевода.  

Лингвистическая семантика.  

Прагмалингвистика. 

Коммуникативно-деятельностные теории. 

Психо- и  нейролингвистика. 

Этно- и социолингвистика. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1 Предмет и задачи истории языкознания 

Тема 2 Логическая парадигма в Античности 

Тема 3 Логическая парадигма в Средневековье и Новое время 

Тема 4 Становления языкознания как самостоятельной науки 

Тема 5 Формирование сравнительно-исторического языкознания 

Тема 6 Философия языка. Романтическое направление. 

Натуралистическое направление. Психологическое направление 

Тема 7 Младограмматический этап в языкознании 

Тема 8 Критика младограмматизма и поиски нового подхода к языку в 

конце 19 в. и начале 20 в. 

Тема 9 Структурно-функциональная парадигма в языкознании 20 в. 

Тема 10 Общее языкознание как наука 

Тема 11 Коммуникативные модели языка 

Тема 12 Социальная обусловленность языка 

Тема 13 Понятие системы и структуры в языкознании 

Тема 14 Современная научная парадигма 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия):  

Тема 1: Предмет и задачи истории языкознания. Периодизация и 

систематизация научных направлений в рамках дисциплины. Логическая 

парадигма в Античности 



Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи истории языкознания 

2. Периодизация и систематизация научных направлений в рамках 

дисциплины 

3. Логическая парадигма в Античности 

1) Китайское грамматическое учение.  

2) Индийская грамматическая традиция.  

3) Становление греческой грамматической традиции.  

4) Разработка основных понятий и терминологии лингвистического  

описания. Аристотель.  

5) Греческая и латинская грамматики. Учение о частях речи.  

6) Александрийская школа.  

7) Роль античной традиции в становлении языкознания последующих 

этапов. 

 

Тема 2: Логическая парадигма в Средневековье и Новое время 

Вопросы для обсуждения: 

1. Филологическое знание периода Средневековья.  

2. Вклад философов  в лингвистику. 

3. Дальнейшее становление грамматики, герменевтики, экзегетики.  

4. Становление литературных языков.  

5. Лексикографическая работа.  

6. Грамматики европейских литературных языков. 

 

Тема 3: Становления языкознания как самостоятельной науки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка грамматической теории в Европе. Рациональные грамматики. 

2. Проблема языка и мышления. Эмпиризм и рационализм в философии 

языка. 

3. Универсально-грамматические описания во французской и английской 

лингвистических традициях 18 в.  

4. Развитие национальных нормативных грамматик. 

5. Возникновение грамматической традиции в России. 

 

Тема 4: Формирование сравнительно-исторического языкознания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки, принципы и методика сравнительно-исторического исследования.  

2. Основоположники сравнительно-исторического языкознания (Ф. Бопп, 

Р.Раск, Я. Гримм, А.Х. Востоков).  

3. Сравнительно-исторические исследования середины 19 в. (А.Ф. Потт, А. 

Кун, Г. Курциус, А. Шлейхер и др.). 

4. Занятие 9 (2 часа) Тема: Философия языка. Романтическое направление. 

Натуралистическое направление. Психологическое направление:  

5. Романтической направление. Взгляды И.Г. Гердера, Ф. Шлегеля и др.  

 



Тема 5: Философия языка. Романтическое направление. Натуралистическое 

направление. Психологическое направление 

Вопросы для обсуждения: 

1. Романтической направление. Взгляды И.Г. Гердера, Ф. Шлегеля и др.   

2. Философия языка В. Гумбольдта. Создание концепции общего 

языкознания.  

3. Натуралистическое направление в философии языка середины 19 в., его 

философские естественнонаучные истоки .  

4. Психологическое направление в философии языка второй половины 19 в. 

Философия лингвистического психологизма. 

5. Философия языка А.А. Потебни.  

6. Философия языка В. Вундта. 

 

Тема 6: Младограмматический этап в языкознании 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методологические основания и основные особенности 

младограмматической концепции языка.  

2. Лейпцигская лингвистическая школа.  

3. Московская школа.  

4. Казанская лингвистическая школа. 

 

Тема 7: Критика младограмматизма и поиски нового подхода к языку в конце 

19 в. и начале 20 в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вклад И.А. Бодуэна де Куртене в развитии русской и мировой науки.  

2. Школа «слов и вещей». Теория лингвистической непрерывности.  

3. Эстетическая школа (неофилология). Стилистика языка в концепции К. 

Фосслера. 

4. Неолингвистика (ареальная) лингвистика. 

 

Тема 8: Структурно-функциональная парадигма в языкознании 20 в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ф. де Соссюр как основоположник лингвистического структурализма. 

Лингвистическая концепция и влияние идей Ф. де Соссюра на развитие 

теории языка первой половины 20 века.  

2. Женевская лингвистическая школа.  

3. Пражская школа функциональной лингвистики.  

4. Копенгагенский структурализм.  

5. Американский структурализм.  

6. Американская этнолингвистика.  

7. Лондонская лингвистическая школа. 

 

Тема 9: Общее языкознание как наука 

Вопросы для обсуждения: 



1. Языкознание как гуманитарная дисциплина и ее место в системе 

научного знания о человеке.  

2. Современная структура знаний о языке. Определение языка.  

3. Физиолого-акустическая и социальная сущность языка.  

4. Социально-деятельностные основы вербальной коммуникации 

 

Тема 10: Коммуникативные модели языка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Текст и коммуникация.  

2. Основные понятия теории текста.  

3. Коммуникативный анализ речевых единиц. Речемыслительная 

деятельность автора и порождение текста.  

4. Речемыслительная деятельность реципиента.  

5. Герменевтика и проблема понимания. 

 

Тема 11: Социальная обусловленность языка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика обслуживания языком общества.  

2. Основные понятия, задачи и методы социолингвистики.  

3. Актуальные проблемы языковой политики на современном этапе. 

 

Тема 12: Понятие системы и структуры в языкознании 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уровневая модель языковой структуры.  

2. Фонология и основные фонологические понятия. 

3. Основные фонологические школы. 

4. Современная научная парадигма 

 

Тема 13: Современная научная парадигма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие системно-типологических исследований.  

2. Теория перевода.  

3. Лингвистическая семантика.  

4. Прагмалингвистика. 

5. Коммуникативно-деятельностные теории. 

6. Психо- и  нейролингвистика. 

7. Этно- и социолингвистика. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

Необходимым аспектом дисциплины «Общее языкознание и 

история лингвистических учений» является самостоятельная работа 

студентов, которая должна иметь элементы научно-исследовательской 

работы. В порядке организации этой работы следует приучать студентов к 

чтению, обработке, реферированию учебной и научной литературы. При 



организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов 

преподавателю рекомендуется: 

 составить план-график самостоятельной работы студентов с 

указанием сроков выполнения, темы, подробным описанием задания;  

 использовать разнообразные формы самостоятельной и научно-

исследовательской работы: доклады, рефераты, выступления на научно-

практических конференциях, проектные задания, круглые столы; 

 стимулировать студентов к работе не только с учебной литературой, 

но и с первоисточниками: с научными трудами отечественных и зарубежных 

ученых, энциклопедическими словарями; 

 регулярно знакомить студентов с печатными и электронными 

новинками в области научной и учебной литературы; 

 стимулировать студентов к использованию дополнительных 

материалов: научных и научно-популярных изданий, материалов из 

Интернет-источников; 

 проводить регулярные еженедельные консультации со студентами, 

задействованными в научно-исследовательской деятельности;  

 привлекать студентов к работе научных проблемных групп. 

 

Примерные задания для СРС 

№ 

п.п 

Раздел 

дисциплины 

Тема Задание на СРС 

1 Логическая 

парадигма в 

Античности 

Китайское 

грамматическое 

учение.  

Индийская 

грамматическая 

традиция.  

Становление 

греческой 

грамматической 

традиции.  

Разработка основных 

понятий и 

терминологии 

лингвистического  

описания. 

Аристотель.  

Греческая и 

латинская 

грамматики. Учение 

о частях речи.  

Александрийская 

школа.  

используя несколько 

источников, подготовить 

реферат по одному из вопросов 

темы "Логическая парадигма в 

Античности" в редакторе Word 

объемом не менее 5 страниц 

печатного текста (требования к 

оформлению: гарнитура Times 

New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5, 

поля стандартные; 

структурировать работу, 

сопроводить ее списком 

использованной литературы); 

 



Роль античной 

традиции в 

становлении 

языкознания 

последующих этапов. 

 

2 Логическая 

парадигма в 

Средневековье, 

эпоху 

Возрождения и 

Новое время 

Вклад философов  в 

лингвистику 

 

 

 

 

Лексикографическая 

работа 

 

1) подготовить доклад, 

посвященный взглядам на язык 

2-3 философов на выбор: Фр. 

Бэкон, Р. Декарт, Дж. Локк, Г.В. 

Лейбниц, Ж.Ж. Руссо, Д. 

Дидро, И.О. Гердер; 

2) подготовить доклад о 

развитии лексикографии в 

Средневековье, эпоху 

Возрождения и Новое время 

3 Формирование 

сравнительно-

исторического 

языкознания  

Основоположники  

сравнительно-

исторического 

языкознания 

подготовить презентацию в 

формате Power Point (не менее 

10 слайдов) по теме 2, в 

которой должны быть 

отражены взгляды одного из 

ученых на выбор (Р. Раск, Я. 

Гримм. Фр. Бопп, А.Х. 

Востоков), а также дана оценка 

их вклада в языкознание 

4 Формирование 

сравнительно-

исторического 

языкознания 

Философия языка В. 

Гумбольдта. 

Создание концепции 

общего языкознания.  

Натуралистическое 

направление в 

философии языка 

середины 19 в., его 

философские 

естественнонаучные 

истоки.  

подготовить мультимедийную 

презентацию по подтемам: 1) 

типологический подход к 

классификации языков В.фон 

Гумбольдта, 2) концепция 

развития языков А. Шлейхера, 

3) концепция распространения 

языков И. Шмидта в формате 

Power Point, в которой должны 

быть отражены основные 

моменты по каждому из 

вопросов  

5 Младограммати

ческий этап в 

языкознании 

Методологические 

основания и 

основные 

особенности 

младограмматическо

й концепции языка. 

Достижения и 

недостатки учения и 

подготовить краткий конспект о 

достижениях и недостатках 

учения младограмматизма, 

указать направления работы 

каждой из школ и их вклад в 

развитие языкознания в 

редакторе Word (требования к 

оформлению: гарнитура Times 



практики 

младограмматизма. 

Лейпцигская 

лингвистическая 

школа.  

Московская школа.  

Казанская 

лингвистическая 

школа.  

 

New Roman, кегль 14 , 

межстрочный интервал 1,5, 

поля стандартные) 

6 Критика 

младограммати

зма и поиски 

нового подхода 

к языку в конце 

19 в. и начале 

20 в. 

 

Социологическое 

направление. 

Школа «слов и 

вещей». Теория 

лингвистической 

непрерывности.  

Неолингвистика 

(ареальная) 

лингвистика.  

Эстетическая школа 

(неофилология). 

Стилистика языка в 

концепции К. 

Фосслера. 

Неограмматическое 

направление. 

Казанская школа. 

Вклад И.А. Бодуэна 

де Куртене в 

развитии русской и 

мировой науки.  

Неограмматическое 

направление. 

Московская школа. 

Ф.Ф. Фортунатов. 

 

подготовить мультимедийную 

презентацию по одной из тем 

Раздела 5 (не менее 10 слайдов) 

7 Структурно-

функциональна

я парадигма в 

языкознании 20 

в.  

 

Ф. де Соссюр как 

основоположник 

лингвистического 

структурализма. 

Лингвистическая 

концепция и влияние 

идей Ф. де Соссюра 

на развитие теории 

языка первой 

1) составить таблицу 

дихотомий Ф. де Соссюра, 

раскрыть сущность каждой 

из них; 

2) по темам 2-7 Раздела 6 

подготовить краткий 

конспект, в котором должны 

быть указаны представители, 

отражены основные 



половины 20 в.  

Женевская 

лингвистическая 

школа.  

Пражская школа 

функциональной 

лингвистики.  

Копенгагенский 

структурализм.  

Американский 

структурализм.  

Американская 

этнолингвистика.  

Лондонская 

лингвистическая 

школа.  

 

направления деятельности и 

достижения каждой из школ 

 

8 Советское 

языкознание 

1918-1950-х гг. 

 

Петербургская 

школа. Л.. Щерба, 

Е.Д. Поливанов, В.В. 

Виноградов. 

Московская 

лингвистическая 

школа. Д.Н. Ушаков, 

А.М. Пешковский, 

Г.О. Винокур и др. 

Новое учение о 

языке. Н.Я. Марр, 

И.И. Мещанинов. 

подготовить мультимедийную 

презентацию по темам Раздела 

7 (не менее 10 слайдов), в 

которой должны быть 

отражены основные моменты 

по каждому из вопросов. 

9 Современная 

научная 

парадигма 

Типологическое 

языкознание.  

Ареальная 

лингвистика. 

Этнолингвистика. 

Антропологическая 

лингвистика. 

Когнитивная 

лингвистика.  

Теория перевода. 

Развитие системно-

типологических 

исследований.  

Теория перевода.  

Лингвистическая 

семантика.  

Подготовить доклад, 

посвященный одной из тем 



Прагмалингвистика. 

Коммуникативно-

деятельностные 

теории. 

Психо- и  

нейролингвистика. 

Этно- и 

социолингвистика. 

10 Социальная 

обусловленност

ь языка 

Социолингвистика.  

Понятие языковой 

ситуации, языковой 

политики 

Подготовить доклад, 

посвященный языковой 

ситуации, языковой политики в 

России и странах изучаемого 

языка 

11 Все разделы Все темы Подготовка к тесту 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

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

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

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

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины:  

а) основная литература: 

1. Амирова, Т. А. История языкознания [Текст] : [учеб. пособие] / 

Тамара Александровна ; Т. А. Амирова, Б. А. Ольховиков, Ю. В. 

Рождественский ; под ред. С. Ф. Гончаренко. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 

2005.  

2. Базылев, В. Н. Общее языкознание [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Владимир Николаевич ; В. Н. Базылев. - М. : Гардарики, 

2007.  

3. Пищальникова, В. А. Общее языкознание [Текст] : учеб. / Вера 

Анатольевна, Александр Геннадьевич ; В. А. Пищальникова, А. Г. Сонин. - 

М. : Академия, 2009. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М., 2010. 

б) дополнительная литература: 

1. Алпатов, В. М. История лингвистических учений [Текст] : учебные 

пособие / Владимир Михайлович ; В. М. Алпатов. - 2-е изд., испр. - М. : 

Языки русской культуры, 1999.  

2. Амирова, Т. А. Очерки по истории лингвистики [Текст] / Тамара 

Александровна ; Т. А. Амирова, Б. А. Ольховиков. - М. : Наука, 1975.  

3. Березин, Ф. М. История лингвистических учений [Текст] : 

учеб.пособие для филол.спец.ун-тов и пед.ин-тов / Ф. М. Березин ; Ф. М. 

Березин. - М. : Высшая школа, 1975. 

 

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://dic.academic.ru/searchall.php 

2. http://gramma.ru 

3. http://gramota.ru 

4. http://opencorpora.org 

5. http://www multitran.ru 

6. http://www.crossculturalcommunication.com/ 

7. http://www.natcorp.ox.ac.uk 

8. http://www.perevodufa.ru/ 

9. http://www.philology.ru/ 

10. http://www.portal-slovo.ru/philology/37420.php?PRINT=Y 

http://www.portal-slovo.ru/philology/37420.php?PRINT=Y


11. http://www.ruscorpora.ru 

12. http://www.slovari.ru/ 

13. http://www.wordhord.com/2008/10/trados-za-5-minut/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного и лабораторного типа, 

выполнения текущего контроля используются учебные аудитории, 

оборудованные меловой доской, учебными партами, техническими 

средствами обучения – ноутбуком, проектором.  

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 предполагает лекции и практические занятия, а также 

самостоятельную работу студентов. 

Начинать изучение курса следует с ознакомления с целями и задачами 

данной дисциплины. Следует особо обратить внимание учащихся на связи 

данной дисциплины с другими дисциплинами данного профиля, такими как: 

"Философия науки", "История и методология науки", "Новые 

информационные технологии в лингвистике", "Теория межкультурной 

коммуникации". 



Лекционный материал зачитывается с параллельными пояснениями и 

наглядными примерами, что призвано обеспечить оптимальное усвоение 

материала, а также избежать монотонности изложения.  

Практические занятия предполагают самостоятельную подготовку 

студентов и контроль со стороны преподавателя. Преподаватель должен 

убедиться в усвоении полученных на лекциях знаний, в приобретении 

умений и навыков работы с литературой и прикладными материалами. 

Преподавателю рекомендуется поощрять самостоятельность суждений и 

логичность изложения материала студентами, а также их умение делать 

адекватные выводы. Необходимо использовать разнообразные формы 

контроля знаний: устный и письменный опросы, тестирование, модульные 

работы. 

При проведении систематических занятий, наряду с традиционными 

формами обучения, применяются активные формы и методы обучения 

студентов, которые направлены на самостоятельное овладение студентами 

знаниями и умениями в процессе активной познавательной и практической 

деятельности. 

Проведение практических занятий строится на закреплении 

лекционного курса и результатов самостоятельной работы студентов с 

лингвистической литературой. Семинары проводиться с учетом активных 

форм и методов обучения, и могут иметь форму дискуссий, диспута, 

круглого стола, турнира и т.д., что позволяет студентам не только высказать 

свою точку зрения по рассматриваемой проблеме, но и научиться отстаивать 

ее в процессе обсуждения. 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её 

цель – формирование у студентов ориентировочной основы для 

последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 

требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью 

активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, 

явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и 

будущей профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать 

существующие в педагогической науке и используемые на практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также 

их методическое место в структуре процесса обучения. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен как на 

материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по 



определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и 

определяющая особенность любого семинара - наличие элементов 

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и 

самими студентами. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

тестовыми заданиями, вопросами к экзамену. 

 

Примерная структура теста для промежуточного контроля 

Логическая парадигма в Античности, Средневековье и Новое время. 

1.Этап грамматического искусства представлен в 

а) античных учениях        

б) средневековых учениях        

в) античных и средневековых учениях 

2. Точку зрения о том, что реально существуют только общие понятия, 

а вещи и явления, соответствующие им, являются их слабыми копиями, 

поддерживали: 

а) реалисты во главе с Ансельмом           

б) номиналисты во главе с Росцеллином из Компьена      

в) умеренные номиналисты во главе с Пьером Абеляром 

3. Интерпретация письменных знаков при иероглифической 

письменности должна быть: 

а) фонетической        

б) семантической       

в) звуко-буквенной 

4. По мнению Платона имена дает: 

а) всякий человек            

б) община            

в) законодатель  

5. Убеждение в том, что слова «изначально истинны», и что, исследуя 

их, можно вскрыть истинную природу слов – этимон, принадлежит: 

а) древнегреческим философам          

б) стоикам           

в) александрийским грамматистам 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


6. Основание грамматической системы арабов составил труд: 

а) «Книга» Сибавейхи          

б) «Книга Айна» Халила ал-Фарахиди            

в) «Океан» Фирузабади 

7. Основная причина появления языкознания в древней Индии и 

древнем Китае – это: 

а) стремление унифицировать языки           

б) стремление к сохранению точности воспроизведения священных 

гимнов           

в) стремление в правильному построению текста 

8. Изъяснительная часть грамматики, по мнению Диомеда, называется: 

а) экзегетикой           

б) ористикой             

в) герменевтикой 

9. Наибольшего развития у древних индийцев достигла: 

а) фонетика              

б) грамматика            

в) морфология 

10. Раздельно правила порождения письменной речи и правила 

порождения устной речи формулируются в  

а) Китайской традиции          

б) Индийской традиции         

в) Индийской и Греко-латинской традиции 

11. Термин «physei» означает, что: 

а) наименование определяется  самой природой предмета           

б) наименования избираются по условному соглашению людей            

в) имена даются как «по природе», так и «по положению» 

12. В какой работе грамматического искусства китайцев описывается 

неканоническая речь: 

а) «Эръя»           

б) «Фанъянь»           

в) «Шовэнь цзецзы» 

13. Автором труда «Восьмикнижие» является: 

а) Панини            

б) Аристотель           

в) Присциан 

14. В древней Индии различали следующие части речи: 

а) имя, глагол, наречие, предлог            

б) имя, глагол, местоимение         

в) имя, глагол, предлог, частицы 

15. Становление грамматического искусства в греко-латинском мире 

связано с: 

а) Платоном          

б) Аристотелем              

в) Аристархом 



16. Формулировка принципа «орудийности» имени «Если имя дано 

неверно, то речь не повинуется, если речь не повинуется, то дело не может 

быть сделано» принадлежит: 

а) Конфуцию            

б) Платону               

в) Сю Шэню 

17. Первую систематическую греческую грамматику для римлян «Ars  

езей tical» написал: 

а) Аристотель             

б) Аполлоний Дискол            

в) Дионисий Фракийский 

18. Спор по поводу строгой законосообразности в языке и, наоборот, 

отклонений от законосообразности – это спор между: 

а) фюзей и тезей            

б) аналогией и аномалией            

в) реализмом и номинализмом  

19. Римские грамматики выделяли следующие части речи: 

а) имя, глагол, причастие, местоимение, наречие, союз, предлог, 

артикль         

б) имя, глагол, причастие, местоимение, наречие, союз, предлог, 

междометие           

в) имя, глагол, причастие, местоимение, наречие, союз, предлог 

20. Составным звуком, имеющим самостоятельное значение, отдельные 

части которого также имеют самостоятельное значение, Аристотель 

называет: 

а) член        

б) падеж       

в) предложение 

Экзамен по дисциплине «Общее языкознание и история 

лингвистических учений» проводится в конце первого семестра. Экзамен 

проводится в форме устного ответа студента на вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы экзаменатора в рамках тем 

экзаменационных вопросов. На подготовку к ответу студенту отводится не 

менее 30 минут, на ответ – 20 минут. 

Целью экзамена является проверка качества подготовки студентов по 

дисциплине, показателями которой являются: 

1. знание общелингвистических взглядов ученых прошлого и умение 

оценивать их вклад в разработку общетеоретических проблем языкознания; 

2. умение применять данное знание на практике в процессе 

последующего обучения и написания курсовых работ и ВКР; 

3. умение теоретически осмысливать взаимосвязь между 

создававшимися в разные эпохи теориями и методами лингвистического 

анализа, а также философскими воззрениями их авторов; 



4. владение навыками, необходимыми для изучения проблем частного 

характера, рассматриваемых  в курсах других смежных лингвистических 

дисциплин. 

Критериями оценки устного ответа выступают следующие качества 

знаний: 

 полнота - количество знаний об изучаемом объекте, входящих в 

программу; 

 глубина - совокупность осознанных знаний об объекте; 

 конкретность - умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний (доказать на    примерах основные положения); 

 системность - представление знаний об объекте в системе, с 

выделением структурных ее элементов, расположенных в логической 

последовательности; 

 развернутость - способность развернуть знания в ряд 

последовательных шагов; 

 осознанность - понимание связей между знаниями, умение выделить 

существенные и несущественные связи, познание способов и принципов 

получения знаний. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Становление грамматического искусства как начало построения 

лингвистических описаний. Латинские грамматики и их метаязык. 

2. Лингвистическое знание в культурах Древнего и средневекового Востока. 

Греко-римская языковедческая традиция как фундамент европейского 

языкознания.  

3. Разработка грамматической теории в Европе. Предпосылки появления 

науки о языке. Эмпиризм и рационализм в философии языка 17-18 вв. 

Грамматика Пор-Рояля, ее значение для развития лингвистики. 

4. Сравнительно-историческое языкознание в середине 19 в. Принципы и 

методика сравнительно-исторического исследования. Основоположники 

сравнительно-исторического языкознания. 

5. Создание концепции общего языкознания. В. фон Гумбольдт. 

6. Основные направления в языкознании 19 в.  

7. Методологические основания младограмматизма. Лейпцигская школа. 

Отечественная лингвистика (Московская школа. Казанская школа). 

8. Критика младограмматизма. 

9. Лингвистические исследования И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

10. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. 

11. Структурализм в лингвистике. Копенгагенская школа. Пражская школа. 

Лондонская школа. 

12. Американский структурализм. Гипотеза Сепира-Уорфа. Методы 

исследования лингвистических единиц. Дескриптивная лингвистика. 

Трансформационный метод. 

13. Советское языкознание 1918-1950-х гг. 



14. Семантика как наука о значении языковых единиц. 

15. Семасиология и ее понятийные категории. 

16. Ономасиология и ее основные понятия. 

17. Структурная семантика. Семиотика, категория значимости. 

18. Семантика и прагматика. Теория речевых актов. 

19. Семантика текста. 

20. Когнитивистика и семантика. 

 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержатель

ное 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академиче

ская) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

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. 

Зачтено/от

лично 

91-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиона

льной 

деятельности

, 

нежели по 

образцу, с 

Включает нижестоящий 

уровень. 

 Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

Зачтено/хо

рошо 

71-90 

 

https://lms.bspu.ru/


большей 

степенью 

самостоятель

ности и 

инициативы 

или 

обосновывать практику 

применения. 

Удовлет

ворител

ьный 

(достато

чный) 

 

Репродуктив

ная 

деятельность 

 

Изложение в пределах 

задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала. 

Зачтено/уд

овлетворит

ельно 

 

51-70 

 

Недоста

точный  

 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Не 

зачтено/не

удовлетво

рительно 

 

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. 

 

Разработчики: 

К.филол.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и 

перевода Е.В. Оботнина 

Преподаватель кафедры межкультурной коммуникации и перевода 

Г.С. Садриева 
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Зав. кафедрой иностранных языков естественных факультетов 

ФГБОУ ВО «БГУ», д. филол. н, проф. Н.П. Пешкова  

 

внутренний 

Доцент кафедры общего языкознания ИФОиМК БГПУ им. М. 

Акмуллы, к. филол. н.  Г.М. Курбангалеева  
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1. Целью дисциплины является 

развитие общепрофессиональных компетенций:  

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК -1); 

- способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

(ОПК -11); 

- владение современной информационной и библиографической культурой 

(ОПК-17); 

- способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18); 

 -готовность применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

- способность к самостоятельному освоению инновационных областей и новых 

методов исследования (ОПК-24); 

- способность использовать в познавательной и исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач (ОПК-25). 

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 «Новые информационные технологии в лингвистике» 

относится к базовой части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия квантитативной лингвистики; основные базы данных и 

информационно-поисковые системы, основные методы работы с 

информационно-поисковыми системами.  

Уметь: 



- работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза, распознавания и 

понимания речи, обработки лексикографической информации и 

автоматизированного перевода, автоматизированными системами 

идентификации и верификации личности.   

Владеть: 

-методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях;  

-умением работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза, распознавания и 

понимания речи, обработки лексикографической информации и 

автоматизированного перевода, автоматизированными системами 

идентификации и верификации личности; 

-методами когнитивного и формального моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 

по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

посредством электронной информационно-образовательной среды университета 

с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на 

сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные понятия курса 

«Новые 

информационные 

технологии в 

лингвистике»  

Общее понятие «прикладная лингвистика». 

Связь прикладной лингвистики с другими 

науками. История возникновения прикладной 

лингвистики. Основные направления 

прикладной лингвистики. Прикладная 

https://lms.bspu.ru/


лингвистика, квантитативная лингвистика, 

компьютерная лингвистика. Общее понятие 

«информационные технологии».  

«Электронный ресурс» как общее понятие. 

Виды электронных ресурсов и принципы их 

классификации. Различные трактовки 

понятия «гипертекст».  

 

2. Квантитативная 

лингвистика  

Статистическая обработка 

экспериментальных данных. Дешифровка 

сообщений или текстов. Понятия «шифр» и 

«код. Этапы применения метода позиционной 

статистики: разбиение непрерывного текста 

на отдельные блоки, анализ морфологии 

слова; прием «окружения» слова. 

Комбинаторный метод как дешифровка 

«изнутри» и «извне».  

Атрибуция (авторизация) сообщения или 

текста; области применения в различных 

целях. Автоматизированные системы 

перевода. Машинный фонд языка.    

 

3. Компьютерные 

технологии  

в лингвистических 

исследованиях  

Компьютерные словари и их классификация. 

Особенности электронного словаря, 

существующего в среде многомерного 

гипертекста. Электронные библиотеки. 

Электронные энциклопедии. Конкордансы. 

Ассоциативные тезаурусы и возможности их 

использования для разных целей. Способ 

отбора текстов (sampling). Представленность 

(representativeness) определенных явлений в 

том или ином корпусе. Типы корпусной 

разметки. Специфика применения 

информационных технологий в решении 

задач межкультурной коммуникации. 

Информационные технологии в решении 

задач обучения языкам 

4. Автоматический анализ 

текста  

Основные задачи автоматического анализа 

текста и области его применения.  

Лингвистическое обеспечение поисково-

информационных систем.  Системы, 

моделирующие языковое взаимодействие 

компьютера с человеком. Автоматическая 

обработка звучащей речи и прикладная 

фонетика. Лингвистические компоненты 



автоматического анализа текста.  

5. Текстовые процессоры  Лингвистический процессор как посредник 

между пользователем и базой данных.  

Операции, выполняемые лингвистическим 

процессором. Уровни анализа.  

Лексический анализ: задачи, ход, результат.  

Морфологический анализ, его задачи. 

Методы морфологического анализа  

Синтаксический анализ, его задачи. 

Формально-грамматический и вероятностно-

статистический подходы к синтаксическому 

анализу. Семантический анализ, его задачи. 

Этапы семантического анализа. Источники 

информации о связях. Роль толково-

комбинаторных словарей и тезаурусов в 

семантическом анализе текста.  

Области применения текстовых процессоров 

как внутренних трансляторов. Внутренние 

трансляторы. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1 Основные понятия курса «Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии»  

Тема 2 Квантитативная лингвистика 

Тема 3 Компьютерные технологии в лингвистических исследованиях 

Тема 4 Автоматический анализ текста 

Тема 5 Текстовые процессоры 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторного практикума: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема практикума/лабораторной работы 

(оставить нужное) 

1. Основные понятия 

курса «Новые 

информационные 

технологии в 

лингвистике» 

Основные понятия курса «Новые 

информационные технологии в лингвистике» 

2. Квантитативная 

лингвистика 

Квантитативная лингвистика 

3. Компьютерные 

технологии  

Компьютерные технологии  

в лингвистических исследованиях 



в лингвистических 

исследованиях 

4. Автоматический анализ 

текста 

Автоматический анализ текста 

5.  Текстовые процессоры Текстовые процессоры 

 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 

Примеры заданий для лабораторного практикума 

1. Протестируйте 2-3 онлайн системы машинного перевода (Translate.ru, 

SYSTRANet, Google Translate, Free Translation, Babel Fish, Worldlingo, InterTran, 

ImTransator, Tranlslate Online.ua, Windows Life Translator). Переведите с их 

помощью следующие предложения:  

1) ООН мало что сделала для предотвращения югославского конфликта. 

2) WebMoney is an electronic money and online payment system (transactions are 

conducted through WebMoney Transfer). 

3) Для разгона акции протеста полиция применила гранаты со слезоточивым 

газом. 

Оцените полученные варианты перевода. Охарактеризуйте ошибки. Предложите 

свой вариант перевода. 

2. Выберите наиболее заинтересовавшую вас онлайновую систему МП и 

попытайтесь перевести с её помощью несколько предложений. Дайте оценку 

сделанных вами переводов и объясните причины замеченных ошибок. 

3. Возьмите несколько коротких текстов (или отрывков их них) разных 

стилей (художественный – с наличием эпитетов и метафор, сравнений, 

разговорный – со сленгом, официально деловой – например, отрывок из 

контракта с юридической терминологией и длинными предложениями) и 

выполните онлайновый тестовый перевод на web-сайте фирмы GOOGLE/ 

ПРОМТ/ SYSTRAN. Дайте лингвистическую оценку получившимся переводам. 

Определите:  

а) на каком сайте перевод качественнее; 

б) текст какого стиля переведён более грамотно. 

Подготовьте презентацию результатов МП и их оценки. 

4. На сайте Национального корпуса размещены параллельные русско-

английский, – немецкий, – украинский, – и др. корпуса: 

www.ruscorpora.ru/search-para.html. Выберите знакомые вам языки и проверьте, 

какие варианты перевода существуют для слова «авось» и конструкции «мне 

неудобно». 

5. Пользуясь словарями определите варианты перевода слова "общежитие". 

Проверьте частоту использования каждого варианта перевода в Британском 

Национальном Корпусе и в Корпусе современного американского английского 

(COCA). Объясните причины расхождений.  



Определите, с какими словами наиболее часто сочетаются искомые варианты 

перевода в каждом из корпусов. Для этого создайте список слов, сочетающихся с 

каждым из этих слов, в найденных контекстах, воспользовавшись опцией 

collocates в строке поиска.  

На основе данных обоих этапов поиска определите наиболее адекватный способ 

перевода слова "общежитие". 

6. Проведите поиск слов в электронных словарях. Найдите обратный 

перевод полученного эквивалента в этом же электронном словаре. Сравните обе 

словарные статьи и дайте характеристику обратимости данного электронного 

словаря. 

С русского языка: гребень, наклон, авантюра, митинг, аргумент, актуальный, 

лакокрасочный, конкретный, характер, декорация, перспективный, нормально, 

симпатичный, поэма, пафос, претендовать. 

С английского языка: blank, accurate, agony, angina, auditory, perspective, meeting, 

aggressive, Caucasian, ladybird, furore, sandwich, zebra, zephyr, reclamate, japan. 

7. Найдите перевод предложенных слов в бумажном и электронном словаре. 

Проанализируйте отличия в составлении и структуре словарных статей в обоих 

словарях, обратите внимание на пометы, используемые в словарях. Сделайте 

вывод о преимуществах и недостатках использования бумажной и электронной 

версий. Сравните объем полученной информации, оцените удобство и 

надежность работы. 

Преступление, полезный, повышаться, имущество, дисгармонировать, 

равноценность, переводовед, отождествление, просторечие, комплекс, 

урбанистический, обусловить, щадящий, устои, митигативный. 

Blue, to mother, rotation, government, begrudge, whole-heartedly, satellite, pivot, 

parlance, adjuvant, layman, kunzite, complicacy, mollify, solidity, westward.  

8. Сравните перевод одних и тех же терминов в разных электронных 

словарях на выбор. 

Экономические термины: escrow account, to withdraw a credit, to withdraw a bill, 

accounts receivable. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы  по темам учебной 

дисциплины «Новые информационные технологии в лингвистике»  

 Лекция 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА «НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ»  

1. Что входит в содержание общего понятия «прикладная 

лингвистика»?  

2. Как трактуются задачи и специфика прикладной лингвистики на 

западе?  

3. Как трактуются задачи и специфика прикладной лингвистики в 

России?  

4. Какова связь прикладной лингвистики с другими науками?  

5. Когда и в каких условиях возникла прикладная лингвистика?  

6. Какова динамика развития идей и направлений прикладной 

лингвистики?  



7. Какие основные направления прикладной лингвистики Вам 

известны?  

8. Как соотносятся понятия «прикладная лингвистика», 

«квантитативная лингвистика», «компьютерная лингвистика»?  

9. Какие основные методы применяются в различных направлениях 

прикладной лингвистики?  

10. Что входит в содержание понятия «информационные технологии»?  

11. Какие виды электронных ресурсов Вам известны?  

12. По каким параметрам могут классифицироваться электронные 

ресурсы?  

13. Что понимается под «базой данных»?  

14. Каким образом может трактоваться понятие «корпус данных»?  

15. Какие трактовки понятия «гипертекст» Вам известны?  

16. Какие возможности применения квантитативной лингвистики 

необходимы для профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 

направлению «Теория и практика переводческой деятельности»?  

17. Какие возможности применения новых информационных технологий 

необходимы для профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 

направлению «Теория и практика переводческой деятельности»?  

Лекция 2. КВАНТИТАТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА  

1. Какова значимость статистической обработки данных разного рода 

для решения актуальных проблем теории и практики современных 

исследований?  

2. Что понимается под генеральная совокупностью данных?  

3. Как обеспечивается достоверность выборки?  

4. Что понимается под дешифровка сообщения/текста?  

5. С какими целями и в каких ситуациях дешифровка текста 

оказывается необходимой?  

6. Чем различаются понятия «шифр» и «код»?  

7. Каковы задачи криптографии?  

8. Каковы задачи и дешифровки?  

9. Какой основной метод изучения неизвестных текстов Вам известен?  

10. Каким образом производится разбиение непрерывного текста на 

отдельные блоки?  

11. Каким образом проводится анализ морфологии слова?  

12. В чем заключается прием обнаружения «окружения» слова?  

13. Какова специфика комбинаторного метода дешифровка 

сообщения/текста?  

14. С какими целями и в каких ситуациях требуется атрибуция 

(авторизация) сообщения или текста?  

15. Какие методы применяются для атрибуции текста?.  

16. Каковы принципы работы программного комплекса «Атрибуция»?  

17. Что Вам известно об автоматизированных системах перевода?  

Лекция  3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ  



1. Какие виды электронных словарей Вам известны?  

2. По каким основаниям могут классифицироваться компьютерные 

словари?  

3. В чем стоят особенности электронного словаря, существующего в 

среде многомерного гипертекста?  

4. Что Вам известно об электронных библиотеках?  

5. Какие электронные энциклопедии вам известны?  

6. Что такое «конкорданс»?  

7. Что из себя представляет ассоциативный тезаурус?  

8. Каковы возможности использования данных ассоциативного 

тезауруса для решения практических задач межкультурной коммуникации?  

9. Каковы возможности использования данных ассоциативного 

тезауруса для решения практических задач переводческой деятельности?  

10. Каковы возможности использования данных ассоциативного 

тезауруса для решения практических задач обучения языкам?  

11. Когда и для каких целей возникла корпусная лингвистика?  

12. В чем состоят задачи и специфика корпусной лингвистики?  

13. Что понимается под Большим корпусом национального языка?  

14. Как называется национальный корпус русского языка?  

15. Какие возможности создаются при использовании корпусов для 

решения учебно-методических, научно-исследовательских и практических задач 

межкультурной коммуникации?  

16. Какие возможности создаются при использовании корпусов для 

решения учебно-методических, научно-исследовательских и практических задач 

переводческой деятельности?  

17. Какие возможности создаются при использовании корпусов для 

решения учебно-методических, научно-исследовательских и практических задач 

обучения языкам?  

18. Какие типы корпусной разметки Вам известны?  

19. Какова процедура формирования собственной базы данных на 

материале Большого корпуса?  

20. Какова процедура формирования собственной базы данных на 

материале электронных словарей?  

21. Каковы возможности количественного анализа сформированной 

базы данных?  

22. Каковы возможности качественного анализа сформированной базы 

данных?  

23. Каким образом могут быть наглядно представлены результаты 

статистической обработки и продукты качественного анализа базы данных, 

сформированной на основе корпуса или электронных словарей?  

Лекция 4. АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА  

1. В чем состоят основные задачи автоматического анализа текста?  

2. Какие области применения автоматического анализа текста Вам 

Известны?  

3. На чем основывается автоматическая рубрикация документов?  



4. Для каких целей используется автоматическая рубрикация 

документов?  

5. Что составляет суть автоматической классификации текстов?  

6. В чем заключается суть автоматической кластеризация текстов?  

7. Что составляет основу автоматического реферирования текстов?  

8. Какие уровни анализа извлеченной из текста информации Вам 

известны?  

9. Какие Вам известны системы, моделирующие языковое 

взаимодействие компьютера с человеком?  

10. Каковы цели автоматическая обработка звучащей речи?  

11. Какова специфика прикладной фонетики?  

12. Что Вам известно о проблемах фоносемантики?  

13. Какие лингвистические компоненты автоматического анализа текста 

обычно выделяются?  

14. В чем заключается токенизация текста?  

15. Что составляет суть морфологического анализа текста?  

16. Какова специфика модуля синтаксического анализа?  

17. В чем состоят основные проблемы семантического анализа?  

18. Почему оказывается необходимым использование модуля 

разрешения анафоры?  

Лекция 5. ТЕКСТОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ  

1. Что понимается под «лингвистическим процессором»?  

2. Какие цели и задачи выполняются текстовыми процессорами?  

3. Какие операции выполняются лингвистическим процессором?  

4. Какие уровни анализа текста принято разграничивать?  

5. В чем состоят задачи, ход, результат лексического анализа?  

6. В чем состоят задачи, ход, результат морфологического анализа?  

7. Какие методы морфологического анализа Вам известны?  

8. В чем состоят задачи, ход, результат синтаксического анализа?  

9. Какие подходы к синтаксическому анализу Вам известны?  

10. Какие этапы синтаксического анализа принято разграничивать?  

11. В чем состоят задачи, ход, результат семантического анализа?  

12. Какие этапы семантического анализа принято разграничивать?  

13. Что понимается под «семантическим узлом»?  

14. Их каких источников поступает информация о характере 

устанавливаемых связей?  

15. Какова роль толково-комбинаторных словарей и тезаурусов в 

семантическом анализе текста?  

16. Что понимается под «внутренними трансляторами»?  

17. Какова область применения внутренних трансляторов?  

 

Темы рефератов по дисциплине «Новые информационные технологии 

в лингвистике»  

1. История формирования и развития прикладной лингвистики.  

2. Основная проблематика прикладной лингвистики.  



3. Основные методы прикладной лингвистики.  

4. Задачи и сферы применения квантитативной лингвистики.  

5. Значимость статистической обработки данных для решения 

исследовательских и практических задач.  

6. Дешифровка сообщений/текстов и сферы ее применения.  

7. Актуальность атрибуции текстов в современных условиях.  

8. Электронные словари и основания для их классификации.  

9. Задачи и сферы применения корпусной лингвистики.  

10. Автоматический анализ текста и области его применения.  

11. Автоматизированные системы перевода.  

12. Машинный фонд языка.  

13. Проблемы формирования базы данных на основе электронных 

словарей.  

14. Проблемы формирования базы данных на основе корпуса 

национального языка.  

15. Возможности использования квантитативной лингвистики и новых 

информационных технологий для решения проблем межкультурной 

коммуникации.  

16. Возможности использования квантитативной лингвистики и новых 

информационных технологий для решения проблем перевода.  

17. Возможности использования квантитативной лингвистики и новых 

информационных технологий для решения проблем обучения языкам. 

 

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. Гуслякова А. В. Информационные технологии и лингвистика XXI века: 

учебное пособие / А.В. Гуслякова. - Москва: МПГУ, 2016. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469675 

2. Захарова, Т.В. Практические основы компьютерных технологий в переводе : 

учебное пособие / Т.В. Захарова, Е.В. Турлова ; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481823 

3. Прикладная и компьютерная лингвистика / под ред. И.С. Николаева, О.В. 

Митрениной, Т.М. Ландо. – М. : ЛЕНАНД, 2016. – 320 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Баймуратова, У. Электронный инструментарий переводчика : учебное пособие 

/ У. Баймуратова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2013. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259202  

2. Губина, Г.Г. Использование электронных технологий в процессе обучения 

иностранному языку в вузе / Г.Г. Губина. - М. : Директ-Медиа, 2013. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221497 

3. Зайцева, И.В. Организация аудиторной и самостоятельной работы студентов 

факультета иностранных языков средствами мультимедийных технологий : 

учебное пособие  - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. 

Бунина, 2008.- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272365 

 

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://www.ibooks.ru  

http://www.elibrary.ru 

http://www.biblioclub.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259202
http://www.ibooks.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/


http://www.e.lanbook.com  

http://www.diss.rsl.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 

Для проведения занятий лекционного и лабораторного типа, выполнения 

текущего контроля используются учебные аудитории, оборудованные меловой 

доской, учебными партами, техническими средствами обучения – ноутбуком, 

проектором.  

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 

 

На занятиях всех видов предусматривается использование: 

- раздаточных материалов и мультимедийных пособий; 

- методических пособий для самостоятельного изучения курса. 

Успешному освоению должны способствовать интерактивная форма 

проведения занятий, практическая работа студентов с имеющимися в 

университете техническими средствами: ПК, локальными сетями, WI-FI,  а 

также решение студентами различных учебных и реальных задач. 

При проведении интерактивных занятий рекомендуется организация 

семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, разбор 

конкретных ситуаций. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

http://www.e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/


образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для 

работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы 

как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине и 

оценочные материалы для ее проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерным перечнем вопросов. 

Целью зачета является проверка качества подготовки студентов, 

показателями которой являются: 

1. знание основных теорий, гипотез, проблем 

2. умение применять их на практике в процессе последующего обучения 

3. умение использовать знания, полученные ранее при изучении других 

дисциплин (теоретическая грамматика, семантика, лексикология и др.) 

4. владение основной терминологией 

5. умение теоретически осмысливать конкретные языковые явления с 

позиции квантитативной лингвистики 

6. владение новыми информационными технологиями, необходимыми 

для решения проблем частного характера, рассматриваемых  в курсах других 

дисциплин. 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Когда и в каких условиях возникла прикладная лингвистика?  

2. Какие основные методы применяются в различных направлениях прикладной 

лингвистики?  

3. Что входит в содержание понятия «информационные технологии»?  

4. Какие виды электронных ресурсов Вам известны?  

5. Какова значимость статистической обработки данных разного рода для 

решения актуальных проблем теории и практики современных исследований?  

6. Что понимается под генеральная совокупностью данных?  

7. Что понимается под дешифровка сообщения/текста?  

8. Каким образом производится разбиение непрерывного текста на отдельные 

блоки?  

9. Каким образом проводится анализ морфологии слова?  

10. Что Вам известно об электронных библиотеках?  

11. Какие электронные энциклопедии вам известны?  

12. Что такое «конкорданс»?  

13. Какие возможности создаются при использовании корпусов для решения 

учебно-методических, научно-исследовательских и практических задач 

межкультурной коммуникации?  

15.Какие типы корпусной разметки Вам известны?  



16. Какова процедура формирования собственной базы данных на материале 

Большого корпуса?  

17. Какова процедура формирования собственной базы данных на материале 

электронных словарей?  

18. Каковы возможности количественного анализа сформированной базы 

данных?  

19. В чем состоят основные задачи автоматического анализа текста?  

20. Какие области применения автоматического анализа текста Вам Известны?.  

21. Каковы цели автоматическая обработка звучащей речи?  

22. Какова специфика прикладной фонетики?  

23. В чем заключается токенизация текста?  

24. Что составляет суть морфологического анализа текста?  

25. Что понимается под «лингвистическим процессором»?  

26. Какие цели и задачи выполняются текстовыми процессорами?  

27. Какие операции выполняются лингвистическим процессором?  

28. Какие уровни анализа текста принято разграничивать?.  

29. В чем состоят задачи, ход, результат лексического анализа?  

30. В чем состоят задачи, ход, результат морфологического анализа?  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержатель

ное 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академиче

ская) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

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. 

Зачтено/от

лично 

91-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

Включает нижестоящий 

уровень. 

 Способность собирать, 

систематизировать, 

Зачтено/хо

рошо 

71-90 

 

https://lms.bspu.ru/


широких 

контекстах 

учебной и 

профессиона

льной 

деятельности

, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель

ности и 

инициативы 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или 

обосновывать практику 

применения. 

Удовлет

ворител

ьный 

(достато

чный) 

 

Репродуктив

ная 

деятельность 

 

Изложение в пределах 

задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала. 

Зачтено/уд

овлетворит

ельно 

 

51-70 

 

Недоста

точный  

 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Не 

зачтено/не

удовлетво

рительно 

 

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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1. Целью дисциплины является:  
формирование профессиональной компетенции: 

готовностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной коммуникации для решения профессиональных 
задач и обладать способностью их творческого использования и развития в 

ходе решения профессиональных задач (ПК-32). 

 
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 межкультурной коммуникации» 

относится к вариативной части учебного плана.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:   

- системы межкультурной  коммуникации; 

- систему представлений о связи языка, истории и культуры народа;  

-место культуры в обществе, национально-культурной специфике стран 
изучаемого языка и своей страны;  

- стратегии коммуникации; 

 

владеть:  
- системой научно-исследовательских методов; терминологией; 

- представлениями  о ценностных ориентациях, межкультурных 

ценностях; 
 

уметь: 

- применять теоретические знания на практике в процессе 

последующего обучения и будущей профессиональной деятельности; 
 - теоретически осмысливать конкретные межкультурные  явления; 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные  

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 



- обобщать межкультурные явления и факты, делать выводы из 

наблюдений. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 
работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теория 

межкультурной 

коммуникации в 

системе наук о 

человеке. 

 

Становление межкультурной коммуникации как учебной 

дисциплины. Дата рождения межкультурной коммуникации 

как академической дисциплины. Объект. Предмет. 

Междисциплинарные связи. Понятийный аппарат. Процессы 

перекодировки вербальной информации в невербальную и 

невербальную в вербальную сферы.  

2 Структурные признаки 

культуры, науки о 

культуре, дефиниции 

культуры,  

национальный 

характер,  восприятие 

окружающего мира 

Национальный характер. Психологически сущность духа 

народа. Духовная деятельность народов. Стереотип, 

Стереотипное представление. Источники стереотипных 

представлений. Роль лексики и грамматики в формировании 

личности и национального характера. Языковая картина 

мира. Логоэпистема. Гостеприимство. Гипотеза 

лингвистической относительности. Категория времени в 

различных культурах.  

3 Проблемы восприятия 

иных культур. 

Этноцентризм, 

культурный 

релятивизм 

Определение понятия Этноцентризм. Полисный патриотизм  

Имперский патриотизм. Этнический патриотизм. 

Государственный патриотизм. Квасной патриотизм. 

Грамматические различия. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксыДискриминация. Национализм. Шовинизм. 

Сегрегация. Фашизм. Этноцентристское видение мира. 

Культурный релятивизм.  

 

4 Коммуникация и ее 

виды. Языки 

посредники, 

Виды коммуникации. Основные аспекты и цели 

коммуникации. Каналы коммуникации.   

Процесс кодирования — декодирования информации. 

https://lms.bspu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC


искусственные языки Вербальная и невербальная коммуникация. Модели 

межличностной коммуникации. Модели понимания. Уровни 

понимания и языковая личность. Виды искусственных 

языков. Интерлингвистика. Международные языки. Языки 

программирования компьютерные языки. Информационные 

языки. Формализованные языки науки. Языки 

несуществующих народов. Международные 

вспомогательные языки. Идо, Интерлингва, Эсперанто. 

 

5 Ценности. Понятие 

межкультурных 

ценностей. 

Формирование 

межкультурной 

компетенции 

 

Ценности. Ценности и символы. Материальные и духовные 

ценности.  Элементы культурного наследия. Роль ценностей 

в жизни индивида. Ценностное отношение человека к миру. 

Система основополагающих и общепринятых ценностей. 

Ценностные ориентации. Межкультурная 

ценностьКомпетенция. Компетентность. Межкультурная 

компетенция. Межкультурная компетентность. Природа 

межкультурной компетенции. Кросс-культурный аспект. 

Социокультурный аспект.  Межкультурный аспект. 

Лингвистическая компетенция. Социолингвистическая 

компетенция.  Компетенция дискурса.  Стратегическая 

компетенция. Социокультурная компетенция.  Социальная 

компетенция  

 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

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

преподавателями): 

Тема 1. Теория межкультурной коммуникации в системе наук о 

человеке. 
Тема 2. Структурные признаки культуры, науки о культуре, дефиниции 

культуры,  национальный характер. 

Тема 3. Проблемы восприятия иных культур. 
Тема 4. Коммуникация и ее виды. 

Тема 5. Формирование межкультурной компетенции 

 

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

занятия):  

Тема 1: Теория межкультурной коммуникации в системе наук о человеке. 
Объект, предмет и междисциплинарные связи 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение межкультурной коммуникации (далее МКК). 

2. История становления МКК как научной дисциплины. 
3. Основные черты МКК как научного направления. 

4. Междисциплинарные связи МКК. Дальнейшее развитие теории МКК. 

5. Прикладное значение теории МКК. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE


 

Тема 2: Науки о культуре.  Дефиниции культуры. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие культуры. 

2. Инкультурация. Социализация. Процесс аккультурации. 

Описание культуры. Кросскультурные (межкультурные) исследования. 

Типологии культур (Г. Хофстеде/Хофштеде; Э. Холл; Р. Льюис)  
 

Тема 3: Лингвистический аспект МКК 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие языковой компетенции. 

2. Коммуникация: вербальная и невербальная. Сферы, типы и стили 

коммуникации (4 группы (класса) стилей вербальной коммуникации). 

Культурная специфика невербальной коммуникации 
 

Тема 4: Когнитивный аспект МКК 

Вопросы для обсуждения: 
1. Влияние культуры на восприятие. Коммуникативное понимание 

Мыслительный процесс и культура 

 

Тема 5: Структурные признаки культуры: национальный характер, 
восприятие окружающего мира 

Вопросы для обсуждения: 

1. Национальный характер . Понятие национального характера в культурно 
антропологических, социологических и психологических исследованиях. 

2. Стереотип. Стереотипное представление. Источники стереотипных 

представлений. Стереотипы и предрассудки. 

3. Международные анекдоты как источник стереотипов. 
4. Роль лексики и грамматики в формировании личности и национального 

характера. 

Гипотеза лингвистической относительности. 
 

Тема 6: Способы представления знаний, дискурс в межкультурном общении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема изучения неродного языка как проблема овладения средствами 
кодирования концептов и средствами социальной коммуникации. Проблема 

адекватного осмысления речевого сообщения в межкультурном 

взаимодействии. 

2. Виды лакун и способы их преодоления. 
Основные объекты когнитивного мышления. Фоновые знания. Фрейм как 

автономный элемент языка мысли, механизм, управляющий процессом 

восприятия. Понятия «схема», «сценарий». 
 

Тема 7: Языковая и концептуальная картина мира. Понятие языковой 

личности. Тезаурус 1 и 2 языковой личности 



Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие картины мира. Система типизированных ситуаций и их образов 

в сознании носителей разных языков.  
2. Понятие языковой личности. Формы участия языковой личности в МКК.  

3. Структура языковой личности. Вербально-семантический, лингво-

когнитивный, прагматический уровни реализации языковой личности. 

Тезаурус - I и тезаурус – II. Вербальный и экстравербальный компоненты 
картины мира. 

Вторичное языковое сознание. Формирование вторичного языкового 

сознания 
 

Тема 8: Категории, представления, установки 

Вопросы для обсуждения:  

1. Взаимосвязь и взаимоотношение языка, культуры и коммуникации. 
Проблема диалога культур. Менталитет и ментальность.  

2. Язык, сознание и мышление. Сознание и языковая картина мира.  

3. Способы выражения категории времени в разных культурах. 
Монохронное и полихронное восприятие времени.  

Категория пространства как одна из главных категорий взаимодействия 

«говорящих сознаний». 

 
Тема 9: Проблемы восприятия иных культур. Этноцентризм, культурный 

релятивизм. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие этноцентризма. Понятия «свой» и «чужой» во взаимодействии 

культур. Проблема интерпретации явления чужой культуры. 

2. Культурный шок. Механизм развития культурного шока. Факторы, 

влияющие на культурный шок и его преодоление. 
Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа 

межкультурной коммуникации. Принцип культурного релятивизма в МКК. 

 
Тема 10: Ценностные ориентации, представления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ценности культуры. 

2. Нрав. Традиция. Обычай. 
3. Культурные нормы и их роль в культуре. 

Культурные правила. Культурные роли. 

 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

Дисциплина  «Теория межкультурной коммуникации» призвана стать 
теоретической базой, необходимой для формирования лингвистического 

кругозора будущего магистра-лингвиста. 



Необходимым аспектом курса является самостоятельная работа 

студентов, которая должна содержать элементы научно-исследовательской 

работы. В порядке организации этой работы следует приучать студентов к 
чтению, обработке, реферированию учебной и научной литературы. При 

организации самостоятельной и научно-исследовательской работы  

студентов преподавателю рекомендуется: 

1. Составить четкие планы практических занятий с указанием 
основных теоретических вопросов, выносимых на обсуждение, основной и 

дополнительной литературы, практических заданий; 

2. График-план самостоятельной работы студентов с указанием 
сроков выполнения, темы, подробным описанием задания; 

3. Использовать разнообразные формы самостоятельной и научно-

исследовательской работы: доклады, рефераты, выступления на научно-

практических конференциях, проектные задания, круглые столы; 
4. Стимулировать студентов к работе не только с учебной 

литературой, но и с первоисточниками: с научными трудами отечественных 

и зарубежных ученых, энциклопедическими словарями, тезаурусами, 
одноязычными толковыми словарями, современными электронными 

ресурсами; 

5. Регулярно знакомить студентов с печатными и электронными 

новинками в области научной и учебной литературы; 
6. Стимулировать студентов к использованию дополнительных        

материалов: научные и научно-популярные издания, аудио и видео 

материалы, материалы из Интернет-источников; 
7. Проводить регулярные еженедельные консультации со 

студентами, задействованными в научно-исследовательской деятельности;  

8. Привлекать студентов-первокурсников к работе научных 

проблемных групп студентов; 
9. Поиск информации в сети Интернет; работа с электронными 

переводчиками Smatrcat. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 
части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 



преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

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

дисциплине в учебном плане).  
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 
трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Головлева, Е. Л. Основы межкультурной коммуникации [Текст] : 

[учеб. пособие] / Елена Леонидовна ; Е. Л. Головлева. - Ростов н/Д. : Феникс, 
2008. 

2. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная 

культура [Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов] / Тамара Николаевна ; 
Т. Н. Персикова. - М. : Логос, 2007.  

3. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация [Текст] : теория и тренинг 

: учебно-методическое пособие для гуманитар. и соц.-экон. специальностей / 

Юлиана, Ю. Коптельцева ; Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2006. 

 

б) дополнительная литература   
1. Анисимова, Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная 

коммуникация (на материале креолизованных текстов) [Текст] : учебное 

пособие для студентов фак. иностр. языков вузов / Елена Евгеньевна ; Е. Е. 

Анисимова. - М. : Академия, 2003.  
2. Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации 

[Текст] / Т. Г. Грушевицкая, Попков, В.Д.,Садохин, А.П. ; Т.Г. Грушевицкая, 

В.Д. Попков, А.П. Садохин. - М. : Юнити, 2003.  

3. Маслова, В. А. Лингвокультурология [Текст] : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Валентина Авраамовна ; В. А. Маслова. - М. : 

Академия, 2001.  

 
в) 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..  

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://dic.academic.ru/searchall.php 
2. http://gramma.ru 

3. http://gramota.ru 

4. http://opencorpora.org 
5. http://www multitran.ru 

6. http://www.crossculturalcommunication.com/ 

7. http://www.natcorp.ox.ac.uk 

8. http://www.perevodufa.ru/ 
9. http://www.philology.ru/ 

10. http://www.portal-slovo.ru/philology/37420.php?PRINT=Y 

11. http://www.ruscorpora.ru 
12. http://www.slovari.ru/ 

13. http://www.wordhord.com/2008/10/trados-za-5-minut/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного и лабораторного типа, 

выполнения текущего контроля используются учебные аудитории, 

оборудованные меловой доской, учебными партами, техническими 
средствами обучения – ноутбуком, проектором.  

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 

http://www.portal-slovo.ru/philology/37420.php?PRINT=Y


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 «Теория межкультурной коммуникации» является одной 
из основных дисциплин в подготовке специалиста в области лингвистики 

(переводчика). Поэтому именно эта дисциплина является фундаментальной 

дисциплиной специальной подготовки будущего специалиста в области 
межкультурной коммуникации. Ее преподавание и освоение основывается  

на знаниях таких гуманитарных и социальных дисциплин, как философия, 

история, литература стран изучаемых языков,  а также весь блок 

практических дисциплин по иностранному языку.  
Рекомендуется широкое использования активных и интерактивных 

форм обучения: лекция-конференция, проектная методика, проблемное 

обучение, мозговая атака, круглые столы, кейс-метод, обучение в 
сотрудничестве и др. 

При проведении интерактивных занятий рекомендуется организация 

семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций. 
В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 
https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены примерным перечнем экзаменационных вопросов.  
Примерный перечень вопросов к экзамену; 

1. Понятие межкультурной коммуникации, ее специфика. 

2. Объект, предмет и методы исследования, междисциплинарные 

связи. 
3. Диалог культур. 

4. Национально-специфические компоненты культур, лежащие в 

основе проблем межкультурной коммуникации. 
5. Модели межкультурной коммуникации. 

6. Особенности межличностной коммуникации при межкультурном 

общении. 

https://lms.bspu.ru/
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7. Проблема понимания и факторы межкультурной коммуникации. 

8. Вербальный и невербальный модусы коммуникации, контекст, 

стиль коммуникации. 
9. Понятие культуры. Дефиниции культуры. Науки о культуре.  

10. Базовые категории культуры, Структурные признаки культуры. 

11. Различные типологии культур. 

12. Функциональная общность культур. 
13. Культурная специфика. Сущность этноцентризма. 

14. Сущность и формирование культурной идентичности.  

15. Инкультурация. Социализация. 
16. Культурный релятивизм. 

17. Роль культуры в коммуникативном процессе. Культурная 

дистанция, культурный шок, конфликт культур. 

18. Понятия «языковая личность», «коммуникативная личность», 
«Вторичная языковая личность». 

19. Вербально-семантический, лингво-когнитивный и мотивационный 

(прагматический) уровни «языковой личности» и проблема формирования 
вторичной языковой личности в условиях «неязыковой среды».  

20. Понятия коммуникативной, кросс-культурной и межкультурной 

компетенций. 

21. Содержание коммуникативной и межкультурной компетенций 
иноязычного коммуниканта. 

22. Взаимоотношение и взаимодействие языка и культуры. 

23. Языковой портрет народа. 
24. Точный и сжатый стили коммуникации.  

25. Теория языковой относительности Сепира-Уорфа. 

26.Универсальные и этноспецифические элементы культуры. 

Национально-культурное своеобразие языковых единиц. 
27. Категория времени в различных культурах. 

28. Определение национального характера, национального 

менталитета. 
29. Роль лексики и грамматики в формировании личности и 

национального характера. 

30. Национальные стереотипы и источники их представлений. 

31. Национальный характер и национальная языковая личность. 
32. Ценностные ориентации, представления. Понятие межкультурных 

ценностей. 

33. Ключевые концепты культуры. Концептосфера. 

34. Культурная и языковая картины мира. 
35. Прямой и непрямой стили коммуникации. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 
автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

https://lms.bspu.ru/


 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержатель
ное 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 
сформированности) 

 Оценка 
(академиче

ская) 

 

БРС, % 
освоения 

(рейтинго

вая 

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. 

Зачтено/от

лично 

91-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 
умений 

в более 

широких 

контекстах 
учебной и 

профессиона

льной 

деятельности
, 

нежели по 

образцу, с 
большей 

степенью 

самостоятель

ности 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. 

Зачтено/хо

рошо 

71-90 

 

Удовлет

ворител

ьный 

(достато
чный) 

 

Репродуктив

ная 

деятельность 

 

Изложение в пределах 

задач 

курса теоретически и 

практически 
контролируемого 

материала. 

Зачтено/уд

овлетворит

ельно 

 

51-70 

 

Недоста

точный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Не 

зачтено/не

50 и менее 

 



 удовлетво
рительно 

 

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью  дисциплины является: 

 

Формирование профессиональных компетенций: 

 способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации 

 в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-26); 

 готовность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и обладать способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-32); 

 способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33); 

 владение современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 

 способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-36); 

- владение навыками организации педагогической деятельности, управления 

педагогическим коллективом в соответствии с установленными требованиями (ПК-43); 

- владение методикой оценки и расчета экономической эффективности 

переводческой деятельности на основе анализа социальной и экономической ситуации, в 

которой осуществляется перевод (ПК-44); 

- владение методикой организации процесса письменного и устного перевода и 

способностью к творческой разработке и совершенствованию методических приемов на 

основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности (ПК-45); 

- владение навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков (ПК-46); 

- владение навыками организации исследовательских и проектных работ (ПК-47). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

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

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

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Философия науки» относится к вариативной части учебного плана.  

 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 предмет и основные концепции современной философии науки;  

 место и роль науки в культуре современной цивилизации;  

 формирование науки и основные этапы её исторического развития;  

 структуру и динамику научного знания;  

 проблему научных традиций и научных революций; классический и 

неклассический и постнеклассический типы научной рациональности;  

 сущность и специфику современного этапа развития науки;  



 особенности науки как социального института. 

 

Уметь:  

 объяснять феномен философии и науки;  

 логично излагать результаты научных исследований и приобретать новые знания с 

опорой на философские  методы;  

 работать с первоисточниками, использовать их при написании реферата по истории 

науки, а также при подготовке к семинарским занятиям;  

 применять критический подход в оценке и анализе различных научных гипотез, 

концепций, теорий и парадигм.  

 

Владеть:  

 основами и спецификой философского мышления;  

 методологией и методами научного исследования. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

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

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет и основные 

концепции философии 

науки  

Понятие философии науки. Место и роль науки в 

современной культуре и цивилизации. Наука как тип 

мировоззрения, особый вид познавательной 

деятельности, конкретное и доказательное знание, 

производительная и социальная сила общества, форма 

общественного сознания, академическая, отраслевая и 

вузовская система, определенный социальный 

институт. Основные аспекты изучения науки в 

философии науки. Соотношение между историей, 

методологией и философией науки. 

2 Наука в культуре 

современной 

цивилизации. 

Соотношение науки, культуры и цивилизации. 

Описательная, аксиологическая, деятельностная, 

информационная и личностная концепции культуры. 

Три подсистемы культуры: технологическая, 

официальная и идеологическая. Основания и типы 

культуры. Понятие цивилизации. Традиционные и 

техногенные типы цивилизации. Аграрная, 

индустриальная и постиндустриальные цивилизации. 

Отождествление и разграничение культуры 



цивилизации. Ценности научной рациональности. 

Становление рациональности в античности. 

Трактовка рациональности в средневековье, в эпоху 

Возрождения и в Новое время. Главные ценности 

классической , неклассической и постнеклассической 

науки. Пределы научной рациональности.  

3 Возникновение науки и 

основные стадии её 

исторической эволюции 

Преднаука и наука. Землемерие. Египетская 

математика. Строительное искусство. Анатомия, 

медицина, изобретение письменности в Древнем 

Египте. Египетская астрономия. Античная наука. 

Рационализация мышления. Логика и диалектика. 

Развитие логического мышления в средневековье. 

Становление опытной науки в новоевропейской 

культуре. Исторические предпосылки возникновения 

новоевропейской науки. Эпоха Возрождения и её 

представители. Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. 

Декарта. Возникновение новоевропейской науки. 

Формирование технических наук. Различия между 

естественными и техническими науками.  

4 Структура научного 

знания 

Классификация наук. Точные, естественные, 

технические, гуманитарные и общественные науки. 

Эмпирический и теоретический уровни научного 

знания и критерии науки. Эмпирический уровень: 

наблюдение, сравнение и эксперимент. Факты, 

индукция, история и философия индуктивных наук. 

Теоретический уровень научного знания. 

Аксиоматический метод. Метод идеализации. 

Гипотетико-дедуктивный метод. Вопрос, проблема, 

гипотеза, концепция, теория, идея и парадигма как 

стадии порождения и обоснования нового знания в 

науке. Критерии научности. Наука и основания. 

Идеалы и нормы исследования, значение метода. 

Методология в структуре научного знания. Научная 

картина мира и её исторические формы. 

Классическая, неклассическая и постнеклассическая 

картины мира.  

5 Динамика науки как 

процесс порождения 

нового знания 

Формирование первичных теоретических моделей и 

законов. И. Лакатос о программах троякого рода 

формирования первичных теоретических моделей: о 

системе Евклида, об эмпиристской и 

индуктивистской программах. Признаки 

теоретической модели. Формирование законов. 

Понятие закона. Э. Мах об источнике возникновения 

проблемы. Факторы появления теоретических 

инноваций и факторы, обуславливающие 

определенный концептуальный вариант. Роль 

аналогий и процедура обоснования теоретических 

знаний. Становление и развитие научной теории. 

Научная теория и научная парадигма. Роль языка в 

процессе формирования научной теории. 

Проблемные ситуации в науке. Проблема включения 

новых теоретических представлений в культуре.  



6 Научные традиции и 

научные революции. 

Типы научной 

рациональности 

Научные революции как трансформация оснований 

науки. Формы научных революций. Типы научных 

революций. Т. Кун о структуре научных революций. 

Период развития «нормальной науки» и научные 

традиции. Симптомы научной революции. 

Междисциплинарные и внутридисциплинарные 

механизмы научных революций. Глобальные научные 

революции и историческая смена типов научной 

рациональности. «Мини-революции», локальные 

революции, глобальные научные революции. Типы 

глобальных революций. Типы научной 

рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая. Открытая и закрытая 

рациональность. Современный тип рациональности и 

три варианта соотношения мышления и речи: область 

«невыразимого»; область знания, вполне 

передаваемого средствами речи; область 

«затруднённого понимания». Проблема «космической 

рациональности». Социокультурный тип 

рациональности. Коммуникативная рациональность. 

«Ловушки рациональности».  

7 Особенности 

современного этапа 

развития науки 

Саморазвивающиеся синергетические системы и 

новые стратегии научного поиска. Глобальный 

эволюционизм и современная картина мира. Типы 

глобального эволюционизма: космический, 

химический, биологический и социальный. 

Обоснование глобального эволюционизма в теории 

нестационарной Вселенной, в концепции биосферы и 

ноосферы, в синергетике. Философия русского 

космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Осмысление взаимосвязи внутринаучных и 

социальных ценностей как условие современного 

развития. Автономность, беспристрастность и 

нейтральность науки. К. Поппер о взаимодействии 

социальных и внутринаучных ценностей. Проблема 

авторства научных открытий. Проблема бытия 

ученых. Этические проблемы развития наук. 

Сциентизм и антисциентизм. Постнеклассическая 

наука и изменение мировоззренческих ориентаций. 

Соотношение науки и паранауки. Многообразие форм 

знания. 

8 Наука как социальный 

институт 

Понятие социального института и историческое 

развитие институциональных форм научной 

деятельности. Компоненты науки как социального 

института. Социология науки. Науковедение. 

Наукометрия. Научное общество исторические 

предпосылки институционального ресурса. 

Дисциплинарность и междисциплинарность. 

Эволюция способов трансляции научных знаний: 

синхронный  диахронный способы. Наука и 

экономика. Наука и власть. Проблема 

государственного регулирования науки. Роль науки в 



преодолении глобальных кризисов.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Предмет и основные концепции философии науки 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

Тема 4. Структура научного знания 

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки 

Тема 8. Наука как социальный институт 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Используются вопросы и задания для самопроверки, творческие задания, 

составление схем, конспектов, таблиц по отдельным изучаемым темам курса, 

осуществляется тестовый контроль усвоения знаний.  

Следует выписать из учебников и философских словарей основные понятия в 

отдельную тетрадь, осмыслить содержание каждого термина, установить логическую 

связь между понятиями. 

Целесообразно составить в плане проверки знаний не менее 10 вопросов по 

философии науки с возможными вариантами ответов (3-4 вопроса).  

Основные понятия дисциплины: философия науки; наука; естественнонаучное и 

социально-гуманитарное научное знание; исторические этапы развития науки; культура; 

цивилизация; типы мировоззрения; функции науки; основные стадии исторической 

эволюции науки; эмпиризм; рационализм; структура научного знания; динамика науки; 

научные традиции; научные революции; парадигма; научно-исследовательская 

программа; типы научной рациональности; современный этап развития науки; 

социальный институт; психология; психоаналитическая философия; трансперсональная 

психология; философская психология; психофизика; психофизиология; душевная жизнь; 

душевный опыт; стихия душевной жизни; конкретная душевная жизнь. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

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

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

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

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 



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

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

а) основная литература 

1. Зеленов Л. А. История и философия науки. Учебное пособие  2-е изд., стереотип. - 

М.: Флинта, 2011. - Режим доступа: http: //www. biblioclub.ru 

2. Бессонов, Б. Н.    История и философия науки [Текст]. - М. : Юрайт : [ИД Юрайт], 

2012. - 395 с.  

б) дополнительная литература  

1. История и философия науки (Философия науки)/ под общ. ред. Ю.В. Крянева.- М.: 

Альфа- М:  Инфра-М, 2007.- МО РФ 

2. Философия/ Под ред. Губина В.Д. - М.: Гардарики, 2003 

3. Кохановский В.П. Философия науки в вопросах и ответах 

 

 

в) 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.  

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

http://filosof.historic.ru/   

http://filosofia.ru  

http://www.ihtika.net  

psylib.org.ua http//koob.ru 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лабораторного типа, выполнения текущего 

контроля используются учебные аудитории, оборудованные меловой доской, 

учебными партами, техническими средствами обучения – ноутбук, проектор, 

устройство для проигрывания и записи мультимедийных данных. 

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 

http://filosof.historic.ru/
http://filosofia.ru/
http://www.ihtika.net/


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 

Предлагаемая программа представляет собой системное изложение основ 

важнейшей для исследователей дисциплины – философии науки. Она определяет 

ориентиры обстоятельного усвоения содержания данного курса, способствует 

организации самостоятельного изучения дисциплины.  

Курс «Философия науки» направлен на изложение современного понимания 

всеобщего в системе «человек - мир» посредством понятий и категорий, выражающих 

системность, структурность, соотношение явления и сущности, единичного и общего, 

части и целого, определяющих связи детерминации в природном, социальном и 

собственно человеческом мирах.  

Философия является по преимуществу мировоззренческой и методологической 

дисциплиной, а поэтому занимает центральное место в системе педагогического 

образования, имеет прочные отношения с другими дисциплинами, как 

естественнонаучными, так и социально-гуманитарными.  

Данный курс способствует выработке отчётливой морально-нравственной 

эстетической позиции.  

Основная цель философии – ввести обучающихся в удивительный и увлекательный 

мир человеческой мудрости, в мир всеобщего.  

Организация учебного материала по дисциплине «Философия науки» включает в 

себя:  

- лекции, целью которых является рассмотрение основных теоретических понятий;  

- практические занятия в интерактивной форме, позволяющие развить навыки и 

умения по применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных задач;  

- самостоятельную работу, направленную на теоретическое и практическое 

усвоение знаний, полученных в ходе лекционных и практических занятий.  

При проведении интерактивных занятий рекомендуется организация семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций. 

 



10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.  

Оценочные материалы текущего контроля представлены вопросами к зачету. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие и предмет философии науки.  

2. Классический позитивизм как исторический этап философии науки (О. Конт, Д. 

Милль, Г. Спенсер).  

3. Эмпириокритицизм как исторический этап философии науки (Э. Мах и Р. 

Авенариус).  

4. Сущность и особенности неопозитивизма.  

5. Конвенционализм Ж.А. Пуанкаре и П. Дюгема.  

6. Феноменология Э. Гуссерля.  

7. Постпозитивизм: общая характеристика.  

8. Соотношение науки, культуры и цивилизации.  

9. Типы цивилизации.  

10. Ценности научной рациональности. 

11. Наука и философия.  

12. Наука и нефилософские типы мировоззрения (искусство, мифология, религия и 

мистика).  

13. Роль науки в современном образовании и формировании человека.  

14. Преднаука и античная наука.  

15. Наука и средневековье.  

16. Наука эпохи Возрождения.  

17. Наука Нового времени.  

18. .Классификация наук: традиционные и современные концепции.  

19. Эмпирический и теоретический уровни научного познания и критери науки.  

20. Метатеоретический уровень науки.  

21. Логика порождения и обоснования нового знания в науке: общая 

характеристика.  

22. Развитая научная теория: сущность и признаки.  

23. Современные проблемы динамики науки.  

24. Научные революции как трансформация оснований науки.  

25. Глобальные научные революции и историческая стена типов научной 

рациональности (классическая – неклассическая – постнеклассическая).  

26. Основные направления развития современной науки (синергетика, глобальные 

эвоционализм и философия космизма). 

27. Этика науки.  

28. Сциентизм и антисциентизм.  

29. Изменение мировоззренческих ориентаций в постнеклассической науке.  

30. Наука и паранаука. Многообразие форм знаний.  

31. Наука как социальный институт.  

32. Критический рационализм К. Поппера (К. Поппер «Предположения и 

опровержения: Рост научного знания»). 

33. Концепция исторической динамики науки Т. Куна (Т. Кун «Структура научных 

революций»).  

34. «Анархистская эпистемология» П. Фейерабенда (П. Фейерабенд «Избранные 

труды по методологии науки»). 

35. Модель научного познания И. Лакатоса: идея конкурирующих научно-

исследовательских программ (И. Лакатос «История науки и её рациональные 

реконструкции»). 

36. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарном познании.  



37. Формационная концепция исторического процесса и её перспективы.  

38. Цивилизационная концепция исторического процесса. Проблема многомерного 

видения истории.  

39. Классификация социально-гуманитарных наук. Специфика структуры научного 

социально-гуманитарного знания.  

40. Особенности познания в социально-гуманитарных науках. 

41. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании.  

42. Объяснение, понимание и интерпретация в социально-гуманитарных науках. 

43. Концепция «открытого общества» А. Бергсона и К. Поппера.  

44. Соотношение рационального и иррационального в социально-гуманитарных 

науках. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

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) 

Достаточн

ый 

Умение самостоятельно принимать решение, 

решать проблему/задачу теоретического или 

прикладного характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. Студент показал 

достаточный уровень сформированности 

профессиональных и общекультурных 

компетенций: дан полный, развернутый ответ на 

вопросы преподавателя; показана совокупность 

осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения; 

студент свободно оперирует понятиями, 

терминами, персоналиями; в ответе отслеживается 

четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен литературным 

грамотным языком; на все вопросы преподавателя, 

в том числе дополнительные, студент дает четкие, 

конкретные ответы, показывая умение выделять 

существенные и несущественные моменты 

материала; в течение учебного года студент 

успешно справился со всеми промежуточными 

тестовыми заданиями. 

Зачет Более 50 

https://lms.bspu.ru/


Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня. Студент показал недостаточный уровень 

сформированности профессиональных и 

общекультурных компетенций: дан неполный 

ответ на вопросы преподавателя, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены 

существенные ошибки в изложении 

теоретического материала (фактах, понятиях, 

персоналиях); в ответе отсутствуют выводы, речь 

неграмотная; студент отказывается отвечать на 

дополнительные вопросы. 

Незачет Менее 50  
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1. Целью дисциплины является формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

(ПК-16) 

- владение способами достижения эквивалентности в переводе и способности 

применят адекватные приемы перевода (ПК-17); 

- - способности осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-18); 

- владение навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19); 

- способности осуществлять устный последовательный перевод и перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

(ПК-20); 

- владение методиками экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля (ПК-35); 

- способности оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-36); 

- способности владеть основами современной информационной и 

библиографической культуры (ПК-37); 

- владение навыками организации педагогической деятельности, управления 

педагогическим коллективом в соответствии с установленными требованиями (ПК-43); 

- владения методикой оценки и расчета экономической эффективности 

переводческой деятельности на основе анализа социальной и экономической ситуации, в 

которой осуществляется перевод (ПК-44); 

- владением методикой организации процесса письменного и устного перевода и 

способности к творческой разработке и совершенствованию методических приемов на 

основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности (ПК-45); 

- владения навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков (ПК-46); 

- владения навыками организации исследовательских и проектных работ (ПК-47). 

  

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

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

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

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Теория и практика перевода первого иностранного языка 

(английский)» вариативной части учебного плана.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студентами 

при изучении курсов «Практика устной и письменной речи первого иностранного языка 

(английский)», «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(английский)», «Общее языкознание и история лингвистических учений», «Теория 

межкультурной коммуникации». 



Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практика устной и 

письменной речи первого иностранного языка (английский)», «Практика перевода второго 

иностранного языка (немецкий, французский)», «Практика перевода третьего 

иностранного языка (испанский, китайский)», «Культурные параллели между Россией и 

странами изучаемых языков» «Квантитативная лингвистика и новые информационные 

технологии», «Введение в культуру Западной Европы, США и Востока»/«Введение в 

искусство и литературу Западной Европы США и Востока» 

Дисциплина является предшествующей для производственной и научно-

исследовательской практик. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные способы достижения эквивалентности в переводе;  

 специфику перевода в зависимости от типа текста;  

 международный этикет и правила поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода;  

уметь:  

 применять основные приемы перевода;  

 соблюдать нормы лексической эквивалентности, грамматические, 

синтаксические и стилистические нормы в тексте перевода;  

 вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учетом его 

смыслового наполнения, функционально-стилевой характеристики, жанровой 

принадлежности, а также с учетом цели, адресата перевода и других 

экстралингвистических факторов;  

владеть:  

 методикой подготовки к выполнению перевода;  

 основами системы сокращенной переводческой записи;  

 приемами прагматической адаптации текста;  

 методикой оценки качества перевода, а также исследования в данной 

предметной области. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

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

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1

. 

Общие 

вопросы перевода 

Виды перевода. Знания, необходимые переводчику. 

Принципиальное единство всех видов перевода. Жанрово-

https://lms.bspu.ru/


стилистическая классификация переводов. 

Психолингвистическая классификация переводов. Специфика 

различных видов переводческой деятельности. Письменный 

перевод и его виды. Устный перевод и его виды. 

2

. 

Лексический 

аспект перевода 

Проблема выбора соответствия. Способы передачи 

интернациональных слов и «ложных друзей» переводчика. 

Перевод неологизмов. Способы передачи в переводе имен 

собственных. Способы передачи реалий и восполнение 

этнокультурных лакун. Перевод сокращений (аббревиатур и 

акронимов). Перевод заголовков. Перевод свободных 

словосочетаний. Перевод фразеологических словосочетаний. 

Лексические трансформации при переводе. 

3

. 

Грамматическ

ий аспект перевода 

Перевод многофункциональных слов. Перевод 

грамматических структур с ИЯ на РЯ, с РЯ на ИЯ.  

Морфологические преобразования в условиях 

сходства и различия форм. Синтаксические преобразования в 

условиях сходства и различия форм. Понятие 

безэквивалентных грамматических единиц и способы 

их перевода. Актуальное членение высказываний при 

переводе с ИЯ на РЯ и с РЯ на ИЯ. 

4

. 

Устный 

перевод  

Устный последовательный перевод экономико-

географического текста  Подготовленный устный 

последовательный перевод диалогической речи на слух. 

5

. 

Письменный 

перевод 

Полный письменный перевод. Выборочный 

письменный перевод текста. Сокращенный перевод. 

Аннотационный перевод. Адаптация текста при переводе. 

Перевод деловой переписки и документации, 

информационных сообщений, газетных статей. 

6

. 

Стилистически

й аспект перевода 

Приемы передачи метафорических единиц, 

метонимии, иронии. Учет в переводе информации, 

связанной с функционально-стилистическими 

характеристиками текста, элементов социальной 

принадлежности: профессионализмов, жаргона, молодежной 

речи, детской речи. Особенности перевода различных видов 

текста 

7 Этика перевода Принципы переводческой этики, протокола, 

организации и проведения различных мероприятий с 

использованием перевода 

 

 

 Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Тема лабораторных работ 

1

. 

Общие вопросы 

перевода 

Виды перевода. Принципиальное единство 

всех видов перевода. 

2

. 

Лексический аспект 

перевода 

Проблема выбора соответствия.  

3

. 

Грамматический 

аспект перевода 

Замена частей речи при переводе. 

Согласование времен при переводе. 

4 Лексический аспект 

перевода 

Способы передачи интернациональных слов и 

«ложных друзей» переводчика. 

5 Лексический аспект Перевод неологизмов. Способы передачи 



перевода реалий и восполнение этнокультурных лакун 

6 Лексический аспект 

перевода 

Способы передачи в переводе имен 

собственных. 

7 Лексический аспект 

перевода 

Перевод сокращений (аббревиатур и 

акронимов). 

8 Грамматический 

аспект перевода 

Перевод многофункциональных слов. 

9 Грамматический 

аспект перевода 

Передача действительного залога, 

страдательного залога. Изменение структуры 

предложения при переводе 

1

0 

Грамматический 

аспект перевода 

Передача категории определенности / 

неопределенности. Перевод модальных глаголов. 

Перевод сослагательного наклонения 

1

1 

Грамматический 

аспект перевода 

Неличные формы глагола. Инфинитив. 

Перевод безэквивалентных грамматических структур 

с ИЯ на РЯ: инфинитивные обороты. Неличные 

формы глагола. Причастие. Перевод 

безэквивалентных грамматических структур с ИЯ на 

РЯ: причастные обороты. Перевод безэквивалентных 

грамматических структур с ИЯ на РЯ: герундий и 

герундиальные обороты. 

1

2 

Устный перевод Устный последовательный перевод экономико-

географического текста  Последовательный 

односторонний перевод с листа с ИЯ. 

1

3 

Письменный 

перевод 

Полный письменный перевод. Выборочный 

письменный перевод текста. 

1

4 

Лексический аспект 

перевода 

Перевод заголовков. Лексико-грамматические 

особенности английского заголовка. 

1

5 

Лексический аспект 

перевода 

Перевод свободных словосочетаний. 

1

6 

Лексический аспект 

перевода 

Перевод фразеологических словосочетаний. 

1

7 

Лексический аспект 

перевода 

Лексические трансформации при переводе. 

1

8 

Грамматический 

аспект перевода 

Актуальное членение высказываний при 

переводе с английского языка на русский. Актуальное 

членение высказывания при переводе с русского 

языка на английский. Перевод каузативных 

конструкций. Перевод слов-заместителей. Перевод 

сложноподчиненных предложений. 

1

9 

Грамматический 

аспект перевода 

Перевод оборотов со сравнительными 

формами. Особенности перевода некоторых 

предлогов и союзов. Перевод отрицания 

2

0 

Грамматический 

аспект перевода 

Грамматические трансформации при переводе.  

2

1 

Устный перевод Двусторонний перевод беседы. 

Последовательный перевод на слух с ИЯ 

2

2 

Устный перевод Последовательный перевод аудиоматериала на 

политическую тематику с ИЯ на слух. 

2

3 

Письменный 

перевод 

Сокращенный перевод. Аннотационный 

перевод. Адаптация текста при переводе. 



2

4 

Стилистический 

аспект перевода 

Приемы передачи метафорических единиц, 

метонимии, иронии. 

2

5 

Стилистический 

аспект перевода 

Учет в переводе элементов социальной 

принадлежности: профессионализмов, жаргона, 

молодежной речи, детской речи.  

2

6 

Стилистический 

аспект перевода 

Особенности перевода различных видов текста 

2

7 

Этика перевода Принципы переводческой этики, протокола, 

организации и проведения различных мероприятий с 

использованием перевода 

 

  

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Необходимым аспектом дисциплины «Теория и практика перевода 1 ИЯ» является 

самостоятельная работа студентов. Общая трудоемкость СРС составляет 143ч. (100 ч. на 2 

курсе, 43 – на 3м курсе). 

В порядке организации этой работы следует приучать студентов к чтению,  

обработке,  реферированию учебной и научной литературы по проблемным темам; 

подготовке докладов для обсуждения отдельных вопросов дисциплины; поиску 

дополнительных материалов по темам дисциплины. 

В рамках овладения практическими навыками перевода необходимо выполнять 

следующие виды деятельности: 

- Письменные переводы предложенных текстов и выполнение упражнений. Для 

выполнения качественного письменного перевода студенту требуется значительное 

количество реферативного материала (различные типы словарей), Интернет и в некоторых 

случаях консультация специалиста в той области знания, по которой выполняется 

перевод. Выполнение упражнений по письменному переводу нацелено на проработку 

отдельного приема либо решения определенных переводческих задач. Письменный 

перевод текста или упражнений должен быть представлен в письменном виде и/или в 

электронном виде. Тексты и упражнения представлены в сборниках и хрестоматиях по 

переводу.  

- Создание собственного текста закрепляет знания студентов о типичных 

характеристиках различных типов текста, что в свою очередь развивает способность 

создавать подобные тексты.  

- Устные последовательные переводы аудио текстов. Целью данного задания 

является развитие навыка аудирования и анализа переведенного текста.  

- Чтение прессы 1 и более статей в неделю по темам модулей курса. На русском 

и/или английском языке с последующим пересказом. Студенты самостоятельно находят 

тексты в источниках и согласно требованиям, предъявляемым к текстам, указанным в 

методических указаниях для самостоятельной работы студентов.  

- Эхо-повтор и эхо-перевод (русский язык  английский язык) (2 – 4 мин. с 

последующим увеличением времени выполнения задания и нарастанием темпа). 

Использование любых доступных аудио материалов. 



- Просмотр новостных и культурных передач с последующим составлением 

резюме. Резюме предоставляется в письменном и/или электронном виде в соответствии с 

требованиями, указанными в методических указаниях для самостоятельной работы 

студентов. 

- Проговаривание скороговорок (по 2 – 3 мин. в день).  

- Составление глоссария. Студенты самостоятельно составляют глоссарий, в 

котором перечисляется частотная лексика, клише, фразеологические обороты и т.д. по 

темам модулей курсов.  

-  Подготовка к промежуточному и итоговому контролю. Подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю включает в себя повторение пройденного 

материала. Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных 

занятиях и во время промежуточного контроля. 

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. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

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

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

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



учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

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

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Вильданова, Г.А. Теория и практика перевода: (на материале английского языка): 

учебное пособие / Г.А. Вильданова. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36296 

3. Быкова, И.А. Теория перевода (когнитивно-прагматический аспект) : учебник / 

И.А. Быкова. - М.: Российский университет дружбы народов, 2013. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226460 

3. Илюшкина, М. Ю. Теория перевода: основные понятия и проблемы : учебное 

пособие / М. Ю. Илюшкина. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 84 с. — 

ISBN 978-5-9765-2634-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92711 

б) дополнительная литература  

 

1. Перевод: стилистические аспекты: учебно-методическое пособие / под ред. 

О.Г. Сидорова; сост. О.В. Степанова. - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2012. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240429 

2. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические 

проблемы). Учеб. пособие. — 5-е изд. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: 

ООО «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002 

3. Шимановская, Л.А. Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах: 

для начинающих переводчиков : учебное пособие - Казань : КНИТУ, 2011. - Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401 

 

в программное обеспечение:  

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

пр.  

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

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

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

презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. www.perevodov.net 

2. http://www.lingvo-online.ru 

3. http://multitran.ru/ 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401
http://www.perevodov.net/
http://www.lingvo-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  

Учебный курс «Теория и практика перевода первого иностранного языка 

(английский)» призван способствовать формированию умений осуществлять устный и 

письменный виды перевода, применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных, видеть междисциплинарные 

связи изучаемых дисциплин и понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности; способности выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия, изучать речевую деятельность 

носителей языка, описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка, в 

общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума.  

Успешное прохождение курса позволяет овладеть системой сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода, навыками 

синхронного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный, международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций), современной 

информационной и библиографической культурой; развивает способность самостоятельно 

приобретать и использовать в исследовательской и практической деятельности новые 

знания и умения, расширять и углублять собственную научную компетентность, 

использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание теоретических 



основ и практических методик решения профессиональных задач, самостоятельно 

разрабатывать актуальную проблему, имеющую теоретическую и практическую 

значимость, способность к самостоятельному освоению инновационных областей и новых 

методов исследования; готовит к обучению в аспирантуре по избранному и смежным 

профилям обучения. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме (60ч.), где используются такие 

формы работы, как ролевые игры, проектная методика, проблемное обучение, мозговая 

атака, круглые столы, обучение в сотрудничестве и др. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки, экзамена. 

 

Примерные вопросы к зачету по курсу  

1. Письменная часть:  

 Выполните письменный перевод связного текста с РЯ на ИЯ с 

использованием словаря. 

2. Устная часть: 

 Выполните устный перевод с листа текста научно-популярного или газетно-

информационного характера с ИЯ на РЯ. Объем - 1500 знаков 

 

Примерные вопросы к экзамену по курсу  

 

1. Письменная часть:  

а) Выполните письменный перевод связного текста с РЯ на ИЯ с использованием 

словаря. Объем – 1200 знаков. Время выполнения – 90 мин. 

б) Выполните письменный перевод связного текста с ИЯ на РЯ с использованием 

словаря. Объем – 1200 знаков. Время выполнения – 90 мин. 

2. Устная часть:  

а) Обозначьте стратегию и способы перевода предоставленного текста 

б) Выполните перевод связного текста с аудионосителя с ИЯ на РЯ.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уро

вни  

Содержате

льное описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пят

ибалльная 

шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, 

% освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Пов Творческая Включает Отл 90-

https://lms.bspu.ru/


ышенный деятельность  нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

ично 100  

Баз

овый 

Применени

е 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.  

Хор

ошо 

70-

89,9 

Удо

влетворите

льный  

(дос

таточный) 

Репродукти

вная деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удо

влетворите

льно  

50-

69,9 

Нед

остаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неуд

овлетворит

ельно 

Мен

ее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является  

формирование  профессиональных компетенций: 

     ПК-16 владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания, подготовки 

к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях; 

ПК-17 владение способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода; 

ПК-18 способность осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 

ПК-19 владение навыками стилистического редактирования перевода, 

в том числе художественного; 

ПК-20 способность осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста; 

ПК-43 владение навыками организации педагогической деятельности, 

управления педагогическим коллективом в соответствии с установленными 

требованиями; 

ПК-44 владением методикой оценки и расчета экономической 

эффективности переводческой деятельности на основе анализа социальной и 

экономической ситуации, в которой осуществляется перевод; 

ПК-45 владением методикой организации процесса письменного и 

устного перевода и способностью к творческой разработке и 

совершенствованию методических приемов на основе всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности; 

ПК-46 владение навыками организации конференций, симпозиумов, 

семинаров с использованием нескольких рабочих языков; 

ПК-47 владение навыками организации исследовательских и 

проектных работ. 

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:  

 

Курс «Теория и практика перевода второго иностранного языка (немецкий 

язык)» относится к вариативной части учебного плана.  



 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

1. задачи и роль перевода, межъязыкового и межкультурного 

посредничества, иметь представление об основных этапах истории перевода 

и особенностях переводческой деятельности в современных условиях. 

2. классификацию видов перевода и других форм языкового посредничества, 

иметь представление об основных моделях перевода, понимать требования, 

предъявляемые к переводчику во всех сферах профессиональной 

деятельности. 

3. и соблюдать требования к правильному оформлению письменных 

переводов. 

4. принципы переводческой этики, протокола, организации и проведения 

различных мероприятий с использованием перевода. 

 

Уметь: 

5. проводить предпереводческий анализ исходного текста, анализировать его 

поверхностную и выявлять глубинную смысловую структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте информацию, которая подлежит передаче при 

переводе. 

6. вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учётом его 

смыслового наполнения, функционально-стилевой характеристики, 

жанровой принадлежности, а также с учетом цели, адресата перевода и 

других экстралингвистических факторов. 

7. осуществлять высококачественный письменный и устный перевод на 

основе комплексного учета смысловой структуры оригинала и с 

соблюдением существующих в переводящем языке норм построения 

грамотного и связного текста. 

8. составлять письменные и устные рефераты и аннотации иноязычных 

текстов на русском языке. 

9. профессионально пользоваться словарями, справочниками, банками 

данных и другими источниками информации, уметь использовать их в своем 

переводческом самообразовании. 

10. применять свои знания в области лингвистики перевода к оценке и 

критическому анализу чужих переводов, редактировать письменные 

переводы. 

 

Владеть: 

11. понятием эквивалентности перевода и уровней эквивалентности, 

определять степень и уровень эквивалентности перевода при его 

сопоставлении с оригиналом, уметь аргументированно обосновывать свои 

переводческие решения. 



12. техникой перевода (переводческими приемами, «трансформациями», 

заменами); использовать в необходимых случаях компрессию и компенсацию 

информации. 

13. приемами прагматической адаптации текста при переводе с учетом его 

адресата. 

14. сопоставительным анализом с точки зрения перевода, сходства и 

расхождений в лексических и грамматических системах и категориях двух 

языков, в средствах выражения ими различной смысловой информации, а 

также в тех культурных средах, в которых эти языки функционируют. 

15. навыками работы на персональном компьютере с использованием 

программ - текстовых редакторов, электронных словарей, энциклопедий и 

т.п. 

16. голосом, дыханием, дикцией, культурой устной речи в области устного 

перевода. 

17. техникой переводческой записи для осуществления последовательного 

перевода. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

   

   
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основные этапы 

истории перевода за 

рубежом и в России. 

Особенности возникновения и развития переводческой 

деятельности за рубежом. Основные этапы истории перевода в 

России. Переводческая ситуация в России и за рубежом в 

современный период. 

2 Перевод как вид 

речемыслительной 

деятельности. 

Предмет и объект теории перевода. Основные разделы теории 

перевода: общая теория перевода, специальные теории 

перевода, частные теории перевода. Перевод как вид 

речемыслительной деятельности. Психолингвистические 

основы процессов генерации и восприятия текста. 

Коммуникативная установка и профессиональная компетенция 

https://lms.bspu.ru/


автора и переводчика. Референтная ситуация и способ ее 

отражения в тексте. Тезаурус автора и реципиента. 

3 Устный и 

письменный 

перевод. 

Денотативная, 

трансформационная 

и семантическая 

теория перевода. 

Способы анализа текста при устном и письменном переводе. 

Устный перевод и его виды. Последовательный и синхронный 

перевод. Письменный перевод. Основные принципы теории 

перевода. Денотативная теория перевода. Трансформационная 

теория перевода. Семантическая теория перевода. 

4 Перевод на уровне 

графем и морфем. 

Перевод на уровне 

слов и 

словосочетаний 

Графематический и морфемный уровни перевода. 

Транскрипция и транслитерация. Калькирование и 

поморфемный перевод. Перевод на уровне слов и 

словосочетаний. Реалии. Непереводимое в переводе. 

Особенности анализа словосочетаний. Фразеология и способы 

перевода фразеологических единиц. 

5 Перевод на уровне 

предложения. 

Перевод на уровне 

текста. 

Перевод на уровне предложения. Учет и поддержка тема-

рематической структуры предложения при немецко-русском и 

русско-немецком переводе. Перевод на уровне текста. 

Структура текста и сверхфразовое единство. Сохранение 

цельности текста при переводе. Особенности перевода 

заглавий. 

6 Эквивалентность и 

адекватность 

перевода. 

Машинный перевод. 

Интернет в работе 

переводчика. 

Теория уровней эквивалентности. Функциональная и 

коммуникативная эквивалентность. Сохранение цели 

коммуникации как минимальное условие эквивалентности 

перевода. Точность и буквализм при переводе. Адекватность 

перевода. Использование компьютеров при переводе. 

Машинный перевод, его история, перспективы и опыт 

использования. Интернет в работе переводчика. Электронные 

энциклопедии и онлайновые словари, системы поиска 

информации, гипертекстовые связи. 

7 Специфика 

перевода в 

зависимости от типа 

текста. 

Переводческие 

стратегии. 

Грамматический, 

стилистический и 

прагматический 

аспекты перевода. 

Специфика перевода в зависимости от типа текста. 

Транслатологическая классификация типов текста. Главные 

стратегические задачи отдельных видов перевода, их 

семантическая или коммуникативная направленность, 

соотношение терминологичности и образности, различия в 

использовании языковых средств в аналогичных 

функциональных стилях и жанрах исходного языка и языка 

перевода. Грамматический, стилистический и прагматический 

аспекты перевода. Учет этнокультурных особенностей и 

коммуникативно-релевантных фоновых знаний реципиента 

как условие адекватной рецепции.  

Проблема оценки качества перевода. 

 

 Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Темы лабораторных работа 

1 Основные этапы 

истории перевода за 

рубежом и в России. 

Особенности возникновения и развития переводческой 

деятельности за рубежом. Основные этапы истории перевода в 

России. Переводческая ситуация в России и за рубежом в 

современный период. 

2 Перевод как вид 

речемыслительной 

деятельности. 

Предмет и объект теории перевода. Основные разделы теории 

перевода: общая теория перевода, специальные теории 

перевода, частные теории перевода. Перевод как вид 

речемыслительной деятельности. Психолингвистические 



основы процессов генерации и восприятия текста. 

Коммуникативная установка и профессиональная компетенция 

автора и переводчика. Референтная ситуация и способ ее 

отражения в тексте. Тезаурус автора и реципиента. 

3 Устный и 

письменный 

перевод. 

Денотативная, 

трансформационная 

и семантическая 

теория перевода. 

Способы анализа текста при устном и письменном переводе. 

Устный перевод и его виды. Последовательный и синхронный 

перевод. Письменный перевод. Основные принципы теории 

перевода. Денотативная теория перевода. Трансформационная 

теория перевода. Семантическая теория перевода. 

4 Перевод на уровне 

графем и морфем. 

Перевод на уровне 

слов и 

словосочетаний 

Графематический и морфемный уровни перевода. 

Транскрипция и транслитерация. Калькирование и 

поморфемный перевод. Перевод на уровне слов и 

словосочетаний. Реалии. Непереводимое в переводе. 

Особенности анализа словосочетаний. Фразеология и способы 

перевода фразеологических единиц. 

5 Перевод на уровне 

предложения. 

Перевод на уровне 

текста. 

Перевод на уровне предложения. Учет и поддержка тема-

рематической структуры предложения при немецко-русском и 

русско-немецком переводе. Перевод на уровне текста. 

Структура текста и сверхфразовое единство. Сохранение 

цельности текста при переводе. Особенности перевода 

заглавий. 

6 Эквивалентность и 

адекватность 

перевода. 

Машинный перевод. 

Интернет в работе 

переводчика. 

Теория уровней эквивалентности. Функциональная и 

коммуникативная эквивалентность. Сохранение цели 

коммуникации как минимальное условие эквивалентности 

перевода. Точность и буквализм при переводе. Адекватность 

перевода. Использование компьютеров при переводе. 

Машинный перевод, его история, перспективы и опыт 

использования. Интернет в работе переводчика. Электронные 

энциклопедии и онлайновые словари, системы поиска 

информации, гипертекстовые связи. 

7 Специфика 

перевода в 

зависимости от типа 

текста. 

Переводческие 

стратегии. 

Грамматический, 

стилистический и 

прагматический 

аспекты перевода. 

Специфика перевода в зависимости от типа текста. 

Транслатологическая классификация типов текста. Главные 

стратегические задачи отдельных видов перевода, их 

семантическая или коммуникативная направленность, 

соотношение терминологичности и образности, различия в 

использовании языковых средств в аналогичных 

функциональных стилях и жанрах исходного языка и языка 

перевода. Грамматический, стилистический и прагматический 

аспекты перевода. Учет этнокультурных особенностей и 

коммуникативно-релевантных фоновых знаний реципиента 

как условие адекватной рецепции.  

Проблема оценки качества перевода. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины  

Студенты каждую неделю должны выполнить определенный объем работы 

по переводу текстов и анализу переводческих решений. Их проблематика 

связана с темами, которые в эту неделю изучаются в курсе теории перевода. 

 

Примерные задания: 



1. Выполните полный письменный перевод текста с иностранного языка 

на русский (с одноязычным словарем). 

 

Mc Fiva ist nicht nur eine bekannte deutschsprachige Rapperin, sondern auch 

Radio- und Fernsehmoderatorin. Im Interview mit dem To4ka-Treff 

Korrespondenten spricht sie über ihre vielfältige Arbeit, Inspiration und Russland. 

Im Mai diesen Jahres war sie zu Gast in Nowosibirsk, wo sie ein tolles Konzert 

gab, bei der Eröffnung der Ausstellung „Man spricht Deutsch“ dabei war und einen 

Workshop zum Thema „Rap – Kultur in Deutschland“ veranstaltete. 

Kannst du dich noch an dein erstes Konzert und an die Gefühle, die du dabei 

empfunden hast, erinnern? 

Mein erstes Konzert gab ich 1999 in einem Münchner Klub, wo ich fünf Jahre 

zuvor das erste Mal deutsche Rapper auftreten sah. Vor meinem ersten Auftritt war 

ich total nervös und hatte Kopfschmerzen. Doch abgesehen davon, ist alles prima 

verlaufen. 

Du bist zum ersten Mal in Russland. Welchen Eindruck hast du von unserem Land 

bekommen? 

Ich habe nur positive Eindrücke gesammelt. Das Image Russlands in den Medien 

ist jedoch durch die Anschläge in der U-Bahn und am Flughafen ins negative Licht 

gerückt worden. Man hat dadurch das Gefühl bekommen, dass Russland ein Land 

der Konflikte ist und dass man hier ständig vor etwas Angst haben muss. Doch als 

ich hier war, habe ich keine Anspannung oder Angst empfunden. Die Jugendlichen 

unterhalten sich frei miteinander, alles ist friedlich und ruhig. Was mich besonders 

beeindruckte, war, dass, obwohl Russland und Deutschland so weit von einander 

entfernt liegen, sich die Leute dennoch sehr ähnlich sind. Auch als ich mich hier 

mit den DJs und Rappern traf, war es einfach, ein Gesprächsthema zu finden. 

 

2. Выполните анализ переводческих решений: 

1.Universität oder Brautkleid: Junge 

Kasachinnen zwischen Karriere und 

Familie 

 

Die Einwohner der ehemaligen 

kasachischen Sowjetrepublik sind hin 

und her gerissen: Alte Traditionen, 

westliche Einflüsse und der anhaltende 

Wirtschaftsaufschwung in Kasachstan, 

dem neuntgrößten Land der Erde, 

stellen junge Menschen vor die 

Herausforderung, ihre Kultur und 

Lebensweise neu zu definieren.  

 

„Mit 21 Jahren bin ich mit der Uni 

fertig und feile anschließend ein paar 

Jahre an meiner Karriere. Doch 

spätestens, wenn ich 25 bin, muss ich 

1.Университет или свадебное 

платье: юные казашки между 

карьерой и семьей 

 

Жители бывшей Советской 

республики Казахстан, девятой по 

величине страны в мире, раздираемы 

противоречивыми импульсами: 

древние традиции, западное влияние, 

продолжающийся экономический бум 

в Казахстане требуют от молодежи 

нового подхода к своей культуре и 

образу жизни.  

 

„В 21 год я закончу университет, и 

потом несколько лет буду заниматься 

карьерой. Но не позже, чем в 25, я 

должна быть замужем и иметь детей – 



verheiratet sein und Kinder haben – die 

Tradition verlangt es so bei uns“, 

erzählt Schanat, eine 20jährige 

Studentin aus Kasachstans südlicher 

Wirtschaftsmetropole Almaty, mit 

ernster Miene. Die Neugestaltung 

gesellschaftlicher Strukturen und 

Konventionen liegt in Kasachstan vor 

allem in den Händen von jungen 

Frauen. Ihre Lebenswege entscheiden 

darüber, wie das zukünftige 

Kasachstan aussehen wird. Und dazu 

gehört auch der Kompromiss zwischen 

Karriere und Familie, in einer Region, 

in der die Kinderbetreuung und der 

Haushalt seit Jahrhunderten 

Frauensache ist und Männer für die 

wirtschaftliche Sicherheit der Familie 

verantwortlich sind.  

этого требует наша традиция," – с 

озабоченным видом говорит Шанат, 

20-летняя студентка из Алматы, 

южной столицы Казахстана. Молодые 

женщины – вот кто в Казахстане 

отвечает за преобразование 

социальных структур и 

общественных условностей. От того, 

какой жизненный выбор они сделают, 

зависит будущее страны. Важная 

часть этого выбора – компромисс 

между карьерой и семьей в краях, где 

уход за детьми и домашнее хозяйство 

веками были женским делом, а 

мужчины отвечали за экономическое 

положение семьи. 

 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

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

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

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

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 



работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература  

1. Алексеева И.С. Письменный перевод. Немецкий язык: учеб.- СПб.: Союз, 

2009. 

2. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – СПб.: СПбГУ; М.: Изд. 

центр  «Академия», 2009.  

3. Бориско Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка – М.: Логос-М, 2010. 

4. Брандес М. П., Провоторов В. И. Предпереводческий анализ текста. 

Учебное пособие по немецкому языку – М.: КДУ, 2011. 

5. Латышев А.К. Технология перевода. Уч. пос. по подготовке переводчиков 

(с нем. яз.). – М.: Академия, 2011.  

 

б) дополнительная литература  

1. Гильченок Н.Л. Практикум по переводу с немецкого на русский. – СПб.: 

КАРО, 2006. – 368с. 

2. Гильченок Н.Л. Практикум по переводу научных и публицистических 

текстов с немецкого языка на русский. – СПб.: КАРО, 2008. – 352с. 

3. Крушельницкая К.Г. Советы переводчику: Учеб. пособие по нем. яз. для 

вузов / К.Г.Крушельницкая, М.Н.Попов. – 2-е изд., доп. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 320 с. 

  

в) 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.  

  

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

 http://www.trworkshop.net/ 

http://translations.web-3.ru  

 http://alba-translating.ru 

http://www.lingvoda.ru 

http://uztranslations.net.ru 

http://linguists.narod.ru/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7357072/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3453702/


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 теории и практики перевода строится на основе курса теории перевода 

первого языка, который в своем лингвистическом аспекте анализирует, 

объясняет и обобщает факты переводческого опыта, устанавливает 

соответствия и расхождения между языками. На основании общих 

закономерностей, выявленных теорией перевода, могут делаться в 

дальнейшем конкретные выводы применительно к отдельным частным 

случаям. 

Кроме того, обучение переводу невозможно без достаточного знания 

практики немецкого языка. Поэтому изучение дисциплины опирается на 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка 

(немецкий язык)» 

Обучение переводу представляет собой особый аспект обучения, что 

предполагает не только изучение современных теорий и методологий 

перевода, но и вовлечение специальных лингвистических дисциплин: 

лингвистики текста, контрастивной лингвистики, теории речевых актов и 



лингвистической прагматики, современной лексикологии и лексикографии, 

психолингвистики и компьютерной лингвистики. 

Знание современных лингвистических теорий вместе с теорией и практикой 

перевода и компьютерного моделирования дает молодому переводчику 

возможность глубже понять системно-синергетическую природу языка, 

механизмы порождения и понимания речи, а также процесс усвоения 

родного и иностранных языков. 

Отбор материала основывается на необходимости снабдить будущих 

переводчиков следующей современной научной информацией: 

 о переводе в современном мире и переводе как объекте 

лингвистического исследования, развитии лингвистических теорий перевода, 

лингвосемиотических основах перевода, особенностях межъязыковой 

коммуникации с использованием перевода; 

 о текстологических аспектах переводоведения, типологии текстов в 

зависимости от их структуры и коммуникативных функций; о принципах 

оценки адекватности и эквивалентности исходного текста и перевода; 

 о типологии видов переводческой и парапереводческой деятельности; 

навыках профессиональной работы в области устного перевода, 

особенностях синхронного и последовательного перевода; 

 об особенностях перевода на разных уровнях эквивалентности, 

соответственно о проблемах, возникающих при переводе на каждом из 

выделяемых уровней;  

 об особенностях процесса перевода с помощью информационных 

технологий, применении систем машинного перевода и он-лайновых 

словарей. 

Содержательное наполнение дисциплины обусловлено как задачами курса, 

так и взаимодействием его с другими лингвистическими дисциплинами. 

Предлагаемая дисциплина ориентируется на коммуникативно-

прагматический подход в обучении. Изучение теоретических вопросов 

перевода с немецкого языка сочетается с выполнением практических заданий 

по переводу и критическому анализу переводческих решений, в которых 

теоретические знания закрепляются и углубляются. 

При проведении интерактивных занятий рекомендуется организация занятий 

в диалоговом режиме, дискуссий, разбор конкретных переводческих 

решений. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения 

 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в виде вопросов. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей 

стратегии перевода. 

2. Установление межъязыковых и межкультурных различий в обозначении 

элементов предметно-логического значения имени, признака, действия и их 

учет в переводе.  

3. Языковые и культурологические лакуны. Перевод безэквивалентной 

лексики. 

4. Коммуникативно-логическая структура высказывания и способы ее 

передачи при переводе: объединение и членение предложений, повторение и 

варьирование, использование эллипсиса, синонимов, родовых понятий, 

метонимии. 

5. Средства выражения эмфазы: аллитерация, рифма, синонимические 

пары, двойное отрицание, порядок слов, интонационное и графическое 

выделение.  

6. Лексико-грамматический аспект перевода. Переводческие 

трансформации: конкретизация, генерализация, модуляция, смысловое 

развитие и целостное переосмысление. Компрессия, декомпрессия. 

Антонимический перевод, описательный перевод, прием компенсации. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Основные этапы развития перевода с древних времен до XX века. 

2. Перевод в современном мире. 

3. Виды перевода. 

4. Профессиональные требования к переводчику. Нормы 

профессионального поведения переводчика. 

5. Денотативная теория перевода. 

6. Понятие переводческой эквивалентности. 

7. Способы достижения эквивалентности на разных уровнях языка. 

8. Трансформационная теория перевода. 

9. Перевод как процесс декодирования. 

10. Эквивалентность при воспроизведении стилистической функции и знака 

и способы её достижения. 

11. Семантическая теория перевода. 

12. Теория уровней эквивалентности при переводе. 

13. Знаковая природа языка. Структура языкового знака и её значение для 

перевода. 

14. Эквивалентность при воспроизведении эмоционально-оценочной 

характеристики знака. 

15. Эквивалентность при передаче указания на многозначность знака и при 

передаче его образно-ассоциативной характеристики. 



16. Эквивалентность при передаче словообразовательных значений и 

способы её достижения. 

17. Виды частичных соответствий между лексическими единицами разных 

языков: включение, пересечение, недифференцированность. 

18. Безэквивалентная лексика и её виды. Способы передачи значений 

безэквивалентных слов. 

19. Эквивалентность и сочетаемость слова. 

20. Типы перевода с точки зрения отношения перевода к оригиналу. 

Буквальный и вольный перевод. Переводческое соответствие и 

контекстуальная замена. 

21. Эквивалентность на уровне высказывания и способы её достижения. 

22. Виды переводческих соответствий:  постоянные, вариантные и 

окказиональные соответствия. 

23. Эквивалентность на уровне описания ситуации и способы её 

достижения. 

24. Факторы, влияющие на процесс перевода. 

25. Эквивалентность цели коммуникации и способы её достижения. 

26. Основные задачи теоретического переводоведения. 

27. Виды семантических соответствий между лексическими единицами двух 

языков. 

28. Виды речевых актов. Перевод как специфический тип речевого акта и 

виды перевода. 

29. Компоненты содержания языкового знака и виды переводческой 

информации. 

30. Лингвоэтническая специфика перевода и лингвоэтнический барьер. 

31. Перевод экзотизмов, имен собственных, фразеологических единиц. 

32. Виды отклонений от литературной нормы и их передача. 

33. Фигуры стиля и ресурсы их передачи. 

34. Отсутствие экспликации грамматического значения в ПЯ или в ИЯ. 

35. Несовпадение в структуре грамматического значения в системе языка. 

36. Фонетические проблемы перевода. 

37. Транслатологическая классификация типов текста.  

38. Специфика перевода научных и деловых текстов.  

39. Специфика перевода газетно-журнальных информационных текстов. 

40. Специфика перевода художественного текста. 

41. Предпереводческий анализ текста. 

 

Образец экзаменационного билета: 

 

1. Специфика перевода художественного текста. 

2. Переведите отрывок текста с немецкого языка на русский. 

3. Выполните анализ переводческих решений на примере перевода с 

немецкого языка на русский язык. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 



размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержатель

ное 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академиче

ская) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

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. 

Зачтено/от

лично 

91-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиона

льной 

деятельности

, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель

ности 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. 

Зачтено/хо

рошо 

71-90 

 

Удовлет

ворител

ьный 

(достато

чный) 

 

Репродуктив

ная 

деятельность 

 

Изложение в пределах 

задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала. 

Зачтено/уд

овлетворит

ельно 

 

51-70 

 

https://lms.bspu.ru/


Недоста

точный  

 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Не 

зачтено/не

удовлетво

рительно 

 

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. 

 

Разработчики: 

проф., канд. филол. наук кафедры романо-германского 

языкознания и зарубежной литературы                                                   Кобяков 

Ю.Ф. 

 

Эксперты: 

Внешний:  

1. Зав. кафедрой иностранных языков естественных  

факультетов БГУ, д. филол. н, проф.                                                       Пешкова 

Н. П. 

 

Внутренний: 

2. доцент кафедры английского языка, 

к. филол. н.                                                                                                 Амирова 

О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА ТРЕТЬЕГО ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА  (испанский, китайский) 

 

 для направления подготовки 

45.04.02 Лингвистика 

 

 

Направленность (профиль) "Иностранные языки в международном 

туристическом бизнесе" 

 

 

 

 

 

 

квалификации выпускника: магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является  

 формирование  профессиональных компетенций: 

     ПК-16 владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания, подготовки 

к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях; 

ПК-17 владение способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода; 

ПК-18 способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 

ПК-19 владение навыками стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного; 

ПК-20 способность осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста; 

ПК-43 владение навыками организации педагогической деятельности, 

управления педагогическим коллективом в соответствии с установленными 

требованиями; 

ПК-44 владением методикой оценки и расчета экономической 

эффективности переводческой деятельности на основе анализа социальной и 

экономической ситуации, в которой осуществляется перевод; 

ПК-45 владением методикой организации процесса письменного и устного 

перевода и способностью к творческой разработке и совершенствованию 

методических приемов на основе всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности; 

ПК-46 владение навыками организации конференций, симпозиумов, 

семинаров с использованием нескольких рабочих языков; 

ПК-47 владение навыками организации исследовательских и проектных 

работ. 

 

 

 

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:  

 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: 

 структурные типы простого и сложного предложения; 

 алгоритмы обработки информации с использованием различных 

стратегий чтения: ознакомительного, просмотрового, поискового, 

изучающего; 

 основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 

 особенности диалогической и монологической речи; 

 принципы структурирования и правила оформления делового и 

личного письма; 

 алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

 правила построения высказываний и их объединения в текст; 

 культурные реалии и их значения; 

 самые важные культурные ценности страны изучаемого языка; 

 культурологические лакуны и безэквивалентные единицы в ИЯ; 

Уметь: 

 составлять и редактировать тексты профессионального и социально 

значимого содержания; 

 использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;  

 использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, 

 переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 



 строить целостные и логичные высказывания письменной речи на 

основе понимания различных текстов при чтении и аудировании. 

Владеть: 

 навыками речевой профессиональной культуры;  

 навыками всех видов речевой деятельности (чтение, аудирование, 

говорение письмо); 

 навыками перевода художественных и  спецтекстов с испанского на 

русский и с русского на испанский; 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

 1. Вводно-

коррективный 

курс 

(Фонетический 

курс)  

Специфика артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом 

языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации. Испанский 

алфавит — Alfabeto espanol jHola! Soy Manuel  

 

2. Лексико-

грамматический 

курс 

(Основной курс) 

Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и др.) 

Es medico у tiene los ojos azules  

Es una chica muy guapa  

 

https://lms.bspu.ru/


 

3. Практический 

курс иностранного 

языка  

Сообщения, беседы и обсуждения на актуальные 

бытовые, культурные и политические темы. 

Обсуждение новостей по профилю дисциплины. 

Чтение. Виды текстов:  несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому профилю. 

Manana viene mi tfo con su hija  

Aqui hace mucho calor en verano  

Dialogos 

I.  Vas a clase?  

II. En el hotel  

 

 Лексико-

грамматический 

курс 

(Основной курс) 

 

Понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. 

Pepe va a Cabo Verde. 

Los domingos me levanto a las diez  

^Nos vemos manana?  

 

 

 

 Практический 

курс иностранного 

языка  

Понятие об обиходно – литературном, официально – 

деловом, научном стилях, стиле художественной 

литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка. 

Правила речевого этикета 

Bueno, pueste llamo mas tarde 

^Por que no te tomas una aspirina? 

^Usted es espanol?  

Dialogos 

 I. Planes  

II. Orientacion  

III. La casa :  

Audionovela. Llama mama  

 

 Лексико-

грамматический 

курс 

(Основной курс) 

 

Грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении; 

основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 

cQue estas haciendo?  

El ano pasado me fui a Espana  

 Практический Говорение. Диалогическая и монологическая речь с  



курс иностранного 

языка  

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых  лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. Основы 

публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 

реферат, тезисы, сообщение, частное письмо. 

Dialogos 

II. De compras  

I. En el restaurante  

 

 

 Лабораторный практикум  
ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ — SONIDOS VOCБLICOS 

В испанском языке 5 гласных звуков: [а], [с], [i], [о], [и]. Звуки [i], [е] 

называются гласными переднею ряда. 

Эти гласные произносятся примерно так же, как соответствующие им 

русские. В испанском в отличие от русского — произношение гласных 

играет гораздо более важную роль. Неверно прочитанная гласная может 

изменить время или наклонение глагола! 

В испанском нет редукции безударных гласных. ПОЭТОМУ все безударные 

гласные, особенно конечные, должны читаться так же ясно и четко, как и 

ударные. Во всех последующих упражнениях подчеркните безударные 

гласные и обращайте особое внимание на их произнесение! 

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ —SONIDOS CONSONANTICOS 

Запомните, что: 

• буква с перед гласными а, о, и передаст звук [к]; 

• буква h никогда не читается! 

Согласные [р], [т] произносятся чуть более напряженно, чем 

соответствующие им русские. Па письме передаются буквами р и т 

соответственно. 

Parece que los ojos se te hubieran volado 

Y parece que un beso te cerrará la boca. 

Me gustas cuando callas poique estás como ausente. Distante y dolorosa como si 

hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 

Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. 

Вводно-фонетический курс 

6 

Согласный [р], буква «ре» 

1. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

• В начале слога: pa, ре. pi. ро. pu, Pepe, Pepa, Paco, popa, pipa, Papa, papб, 

poma, puma, poema, pena, pino, paсo, pune. 

• В середине слова: apa, apu, capa, copa, cupo, mapa. 

Согласный [m], буква «eme» 

2. Прослушайте и повторите (Escucha y repite): 



• В начале слова: ma, me, mi, mo, mu, mano, mamá, mana, mono, moco, mea. 

• В середине слова: amo, ama, a mano, amйn, imбn, puma, momo, momea, 

cama, coma. cuma. 

-— 

Согласные [r], [I], [s], [n] — альвеолярные, они произносятся кончиком 

языка, прижатым к альвеолам. 

Согласный [r] похож на русское «р», с той только разницей, что испанский 

согласный одноударный, и при его чтении язык не должен вибрировать (как, 

например, в слове «паром»). Этот звук никогда не встречается в начале 

слова. На письме передается буквой г. 

Согласный [r], буква «ere» 

3. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

• Между гласными: ara. aro, oro. caro, pero, cara, cura, puro, pura, para, уpera, 

mira, enero, mora, manera. 

• Рядом с согласный: pro, primo, prima, proa, creo, crea, otro, trнo, arpa, Arturo. 

• В конце слова: por. par, peor, parar, curar, mar, manar, menor, morar, apenar. 

Согласный [l] тверже, чем русское [ль), но мягче, чем русское [л]. На 

письме передается буквой /. 

Согласный [I], буква «ele» 

4. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

• В начале слова: la, le, li, lo, lu, Lola, lila, lama. luna, lima, lupa, lomo, lelo, 

lana, la mano, la cara, la cola. 

• В середине слова: hola, halo, ole, pelo, calo, polo, palo, hilo, pila, muнa, malo, 

olor, calor, color, copla, plano, plan, pleno, alpaca, olmo, olmeca, perla, pulpo, 

palpar, el puro, el paro, el mirlo, el otro. 

• В конце слова: él, cal, mal, col, moral, Уpel, opal. 

Согласный [s] произносится как русское [ш], сильно сдвинутое вперед, к 

альвеолам. При его прочтении не должен слышаться свист. На письме он 

передастся буквой s либо буквой x перед согласными*. 

Согласный [s], буквы «ese» и «equis» 

5. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

• В начале слова: sa, sc. si. so. su, sepa, sapo, supo, saca, sacar, seca, secar, sur, 

sino, sano, surco, surcar, sonar. 

• В середине слона: eso, esa, esc, oso, asa, caso. cosa. asco, asolar, asomar, misa, 

mesa, muslo, paso, puso, piso, pasar, pensar, isla. asno, la saca, lo saca, lo sano, la 

sama. 

• В конце слова: dos, caos, pus. Pas, mбs. menos, mes. Parнs. 

• В разных позициях: esos, esas, soso, sosos, sosa, sosas, seso, sesos, asesor, 

coser, casar, sacar, secar, costa, esposo, esposa. 

• X перед согласным: excusar, excusa, exponer, expone, explicar, explica, 

explorar, explora, exclamar, exclama, expresar, expresa. 

Согласный [f] похож на соответствующий русский, однако при его 

произнесении кончики губ слегка растягиваются и щель между верхними 

зубами и нижней губой становится уже. На письме передается буквой f 

Запомните, что в испанском не существует графемы  ph 



Согласный [f], буква «efe» 

6. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

• В начале слова: fa, fe, fн, fo, fu, fofo, fofa, feo, fila, fular, fin, flora, frío, 

Fulano, felpa, flipar. 

• В середине слова: efe, café, me fío, me flipo, africano, conífero, efímero. 

Согласный [č] похож на русское [ч]. На письме передается сочетанием букв 

ch. 

Согласный [č], буквосочетание «ce hache» 

7. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

• В начале слова: chapa, chica, chico, chacona, chulo, chopo, Charo. 

• В середине слова: hacha, hecho, pecho, cacha, ocho, cacho, tocho, mucho, 

macho, Nacho, chichуn, chucho. 

иоинм""Ф"ик i ическии курс 

1i 

Согласный [b] чуть более напряженный, чем соответствующий ему русский. 

Этот согласный возникает только в начале слова или после m и n. На письме 

этот звук может передаваться буквами Ь или v. Нет никакого способа по 

звучанию слова определить, какая из этих букв используется, поэтому 

написание слов, содержащих эти звуки, надо проверять по словарю. 

Согласный [b], буквы «be» и «uve» 

8. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

•  va. ve, vi, vo. vu, bar, ver, vaca, boca, vale, bata, vaso, beso, verano, blanco, 

blancura, bromuro, hombre, cumba. 

В позиции между гласными при чтении букв b и v смычка между губами 

ослабевает, и произносится щелевой звук [ß], чем-то напоминающий 

английский [w]. 

Согласный [ß], буквы  «be» и «uve» 

9. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

• Согласный [ß]: Eva, uva. Cuba, alcoba, labor, lavar, cubano, levantar, la vaca, 

la boca, la vía, la beca, la boba, nube, tubo, tabaco, novela, calvo, carbуn, al verlo, 

al bar, al banco, una barca, una vela, una boca, una vara. 

• Согласные [b] и [ß]: bebe, vive, beber, vivir, beben, viven, bebé, bobo, boba. 

Согласные [d], [t], в отличие от русских, артикулируются кончиком языка у 

корней верхних зубов, поэтому они никогда не смягчаются, даже перед 

гласными переднего ряда. Поначалу произносить их надо с некоторым 

напряжением, однако старайтесь избегать придыхания! 

Согласный [d] возникает только в начале слова или после согласных n, l. В 

позиции между гласными и, особенно, в конце слова смычка ослабевает, и 

произносится межзубный вариант этого звука, [đ]. При этом язык успевает 

только быстро коснуться ряда зубов. На письме оба звука передаются буквой 

d. 

Согласные [d], [đ], буква «de» 

10. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

• Согласный [d] « начале слова и после согласных n, l: da. do, du. dato, don, 

duro, Dolores, danone, droga, drama, anda, mando, almendra, falda, caldo. 



• Согласный [d] перед e, i: de, di, dime, deme, defender, molde, alcalde, balde, 

dinero, disco, día, director, distar. 

• Согласный [đ] в начале слога после r: ardci, aide, ardor, burdo, verde, cardo, 

cordero, verdura. 

• Согласный [đ] между гласными: prado, cada, oda, nido, SIDA, pido, armada, 

visado, avenida, estado, pulido, ha sido, pintado, pintada, cantado, cantada, vivido, 

vivida. 

• Согласный [đ] в конце слона: entrad, levantad, hablad, bebed, vivid, echad 

• Согласные |d]. [đ] в разных позициях: duda, dedo, dado, dudar, verdad, 

bandido, candido, dorado, verdadero, dentadura, mordedura, adrede, Universidad, 

maldad, bondad, Madrid. 

Согласный [t] произносится как русское твердое [т]. На письме перелается 

буквой t. 

Согласный [t], буква «te» 

11. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

• Перед согласным или a, о, u: ta, to, tu, ata, tacón, tapa, tomo, tubo, mata, pata, 

noto, nota, tostada,falda, piltra, trato, tarta, torta, harto. 

• Перед e, i: ti, le, ateo, tilo, tiro, tipo, lino, vertido, cortina, discoteca, biblioteca, 

Tita, teta, trole, tiritar, tutea, tutela, tótem, titán, titánico, tortita. 

Согласный [k] похож па cooответствующий ему русский звук. На письме он 

передается двумя способами: буквосочетанием qu перед гласными е, i и 

буквой c во всех остальных случаях. 

В считанном количестве заимствованных слов используется буква k. 

Запомните, что буквосочетание qu встречается только в сочетании que, qui ! 

Согласный [к], буквы «ce», «ka», «cu» 

12. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

• Перед а, о, u, перед согласным и в конце слона: са, со. cu. capa, copa, cubo, 

carta, coca-cola, cola-cao, candela, local, alcohol, acudir, actuar, blancura, 

cromático, crac. 

• в иностранных словах: kilo, kilómetro, kefir. 

• Перад e, i: que, quepo, quito, quepa, química, alquímico, quechua, quemar, me 

quedo, orquédea, ataque, por qué, máquina. 

Лабораторный практикум № 1 

Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи выбранные варианты (a, b) 

в бланк ответов соответствующей буквой. 

1. La persona tiene hermana. 

a) verdadero       b) falso 

2. Juan estudia español. 

a) verdadero       b) falso 

3. La madre vuelve a casa muy tarde. 

a) verdadero       b) falso 

4. El padre prefiere escuchar música. 



a) verdadero       b) falso 

5. El padre prepara la comida para toda la familia, porque tiene toda la tarde libre. 

a) verdadero       b) falso 

6. La abuela ve las telenovelas de amor. 

a) verdadero       b) falso 

7. El tio tiene un hijo. 

a) verdadero       b) falso 

 

Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы, 

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажи выбранные варианты 

(a, b, с) в бланк ответов соответствующей буквой. 

8. ¿Cuántas personas hay en la familia? 

    a) 5      

    b) 15 

    c) 3 

    9. Juan es el hermano ... 

a) mayor 

b) menor 

c) la misma edad 

10. El padre trabaja en ...  

     a) un colegio 

b) un hospital 

c) una empresa 

11. ¿Cuántos años teine la madre? 

a) 45 

b) 40 

c) 35 

12. La madre trabaja en … 

a) un colegio 

b) una universidad 

c) un hospital 

13. El primo vive en ... 

a) Inglaterra 

b) Alemánia 

c) España 

    14. El miembro de la familia es ... 

a) el perro 

b) el loro 

c) la gata 

15. La familia sole pasar las vacaciones en ... 

a) París 

b) Cuba 

c) Crimea 

Лабораторный практикум № 2 

 



 

 

Вводно-фонетический курс (продолжение) 

 

13. Встаньте пропущенную с или qu, обозначающую звук [к]: 

...edar. lo ..о. mar...й. а...с1. a...uai io, mo...eta, ...uadro. ...on...e. lo...uaz. pa...cte, 

...oсa... 

Согласный [Ө] произносится кончиком языка, помещенным между зубами, 

он похож на английский согласный th. На письме он передается двумя 

буквами: с перед гласными е, i  и z в остальных случаях. Буквосочетание сс 

читается как два звука: acceder — [akөed'er] 

Также как два звука читается сочетание sc: ascender — [asөender] 

Согласный [ө], буквы «ce», «ceta» 

14. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

• Перед e, i: ce, ci, cero, cine, centro, cebra, ceta, celo, cita, cintura, peces, 

cenicero, ácimo, mecer, nace, placer, hace, hacer, cacé, empecé, nací. 

• В остальных случаях: га, zo. zu. zapato, zócalo, zona, zapato, zumo, zulo. 

Zamora, taza. pozo, ozono, azul, parezco, merezco,conduzco, traduzco, empezó, 

organizó, vez, coz, haz, paz, pez, voz, lápiz. 

• В разных позициях: zurcir, ceniza, cereza, cozaco, cacique, cocer, caza, acequia, 

corazón, occitano, accidente, occidental. 

 

15. Вставые пропущенную с или z, обозначающую звук |Ө|: 

ta., a, ...cnar, nari.......ilindro, ...ebra, mc.edora. ca . ador. a...ъcar. a...era. 

in...endio, ...crvc.a 

16. Escribe el sonido que oigas. Прослушайте запись, определите, какой звук 

пропущен, и заполните пробелы буквами f. с, z: 

re.ar, negу.¡o. . .eo. prc.crir. ...oo, pre...¡o, ca.adora, pcrc.a. ...cnL.a, vo...i...erar, 

o...rc..cf. Ice. ..ion 

17. Прослушайте и повторив (Escucha y repite): 

• Сочетания щкон |Ө] и [s]: ascensor, suceso, sucesiуn, cesar, Cйsar, cesta, 

asceto, obsceno. 

• Сочетания щукон (у] и [0]: cada cena, ceder, predecir, organizado, cabezada, 

zurcidora. 

• Разные сочетания: Su acciуn no cesa. Esa vez sуlo (res cestas. Cada vez que vas 

al cine comes cereza. Cri la ciudad suceden cosas obscenas. La caza pasa cerca de 

mi casa Esa soluciуn es para los necios. En Ceuta rio se cecea. 

18. Escribe el sonido que oigas. Прослушай re запись, определите, какой звук 

пропущен и заполните пробелы буквами г, с или в: 

me са...о, no...ivo, Ramire... ...olar, со.Лпаг, ...urdo, ...endero. ca...uela, 

тс...уn, ...ordo, ...arago...a, ...a.aron, la...civo, andalu..., marte...., as...ensor, 

...erc.al. 

Согласный [gl произносится в начале слова и после n как соответствующий 

ему русский звук г. В других позициях смычка слегка ослабевает, и 

произносится звук [ү], подобный украинскому «г». На письме эти согласные 



передаются двумя буквами: gu перед гласными e,i  и g в остальных случаях. 

Обратите внимание, что в сочетании gua  [gua], guo [guo] (antiguo) 

произносятся  вес три звука. 

Согласный [g], [ү] буква «gе» 

9. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

• Согласный [g] в начале слова: gota. gato, gusano, gordo, gusta, golondrina, 

goma, gama, gas, globo, grito, grano, glotón. 

• Согласный [ү] между гласными: lago. pago, hago, trago, mago, nogal, Simago. 

una gata, una gota, la gorda, lagarto. 

• Согласный [ү] рядом с согласным: siglo, regla, talgo, algo, al gato, colgar, 

cargo, ergonómico, órgano. 

• Согласный [g] перед e, i: guerra, guía, guirnalda, águila, águeda, guinda, 

burgués, entregué, cargué, pagué, Migui. 

• Согласные [g], [у] в сочетании gua: guaraní, guagua, agua, Guadelupe. 

aguacate, igual, iguana. 

 

Вставьте пропущенную д или ди, обозначающую звук [д] или [у]: ¿ |У 

bra...eta. mL.a. car...e, cn...ordar, amar...ura, (rear, cr...ir 

1. Escribe el sonido que oigas Прослушайте запись и вставьте пропущен-ую д 

или ди: 

...ordo, ...ante. ...ota, pe...ar, ...indal, ...iri, i...alar, ri..or, ...iso. le...a 

Согласный [x] произносится более глубоко, чем соответствующий ему рус-

ский. При его прочтении язык вибрирует, как при полоскании горла всухую. 

Этому звуку соответствуют две буквы: g перед гласными е, i и j во всех пози-

циях. 

Отметим, что j может встречаться и перед е, i , в частности, о суффиксе -aje. 

Согласный [j], буквы «ge» и «jota» 

2. Прослушайте и повторите (Escucha у repite): 

• Перед е, i: ge, gi, gema, gira, geranio, gitano, gemelo, gimnasio, gesto, geógrafo, 

general, coger, agitar, lógico, agencia, religión. Virginia. 

• В остальных позициях: jota, ajo. hijo, hija. Julia, José, majo, jarra, junto, jirafa, 

ajete, cojo, garaje, viraje, paisaje, ajenjo, ajonjolí. 

 

Укажите, к какому спряжению относится сказуемое  

 

1 Parte 

Mi abuela tiene un camello, Es un camello muy bello. 

El camello come mantequilla El camello lleva zapatos de piel amarilla. 

El camello es amigo del caballo El camello es amigo de la llama. De llama hija y 

de mamб llama. 

El camello va en platillo volante El camello lleva un sombrero Elegante. 

El camello tiene el pelo rubio, Es flaco y a veces, sucio. El camello tiene los ojos 

grandes El camello lleva flequillo y tiene Verdes lunares. 

HI camello habla chino y japonйs. Kl camello baila flamenco al revйs. 

El camello toma aceitunas, cafй Pimientos y un pastel. 



El camello está loco. Vive en el Orinoco. 

I! Parte 

Hoy el camello va en carro. Hoy lleva el pelo rizado 

Lleva una gorra roja, 

Y en la oreja una hoja. 

Su amiga es una rana. Es una amiga muy rara. 

La rana se llama Renata 

Y se parece a una rata. 

El camello y Renata se aburren. Se van al rio y se hunden. Salen corriendo de las 

aguas. Se llenan de barro y de algas. Renata se va a su casa. El camello no sabe 

qué pasa. 

Ill Parte 

Renata estudia filosofнa 

Y vive con su amiga Sofнa. Trabaja en una cafeteria. 

En la cafeterнa venden Bollos suizos y porquerнas. 

El pastel es de pepinos y nata. El pastel lo ha hecho Renata 

Dentro del pastel hay una sorpresa Es una mosca de fresa. 

El camello la mira y piensa Yo no me como a esa. 

Incluso piensa si es necesario Empezar a rezar el rosario. 

IV Parte 

Renata es asceta. Renata nunca cena, 

Renata es capciosa y ociosa. Renata no es insidiosa. 

Renata es sutil y solicita, Renata toca la citara. 

Renata no vacila, Renata es mi vecina. 

Renata es fina y obscena, Renata no es hechicera. 

Renata es efнmera Y sincera. 

 

Лексико-грамматический тест (6 часов) 

Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в 

бланке ответов соответствующей буквой.  

Andrés 

Soy Andrés. (1___) en Moscú. Mi familia es (2______ ). Tengo padre, madre, dos 

hermanos mayores, dos abuelas y (3 ____) abuelo. Mi padre es economista y 

(4_________)  en una empresa muy grande. Es alto, fuerte, tiene (5______)   ojos 

azules y el pelo negro. Mi madre (6_____)  profesora de inglés y español. Trabaja 

en una escuela. Es baja, delgada y muy simpática. Le (7 _______)  mucho su 

profesión. 

Mi hermana mayor se (8________) Elisa. Tiene 21 años. Está soltera. Ella estudia 

en (9_____) Universidad, en la facultad de periodismo. Quiere (10 ______) 

periodista. Le gusta escribir (11_______) artículos para los periódicos. Ella 

(12____________) inglés y español. 

Mi hermano mayor tiene 25 años. (13 ____) llama Víctor. Es médico de profecíon 

y trabaja en una clínica. Está (14________). (15 ___) mujer se llama Elena. Es 



abogada. Ella es muy (16 ________). El matrimonio tiene dos hijos: un niño de 4 

años y una niña recién nacida de 3 (17 _______) de edad. 

Mis abuelos ya no trabajan. Están (18_________). Les gusta ver la tele, leer 

periódicos y diferentes libros. 

Yo tengo 19 años. Estoy soltero. Soy estudiante de segundo (19 ________) en la 

Universidad. Estudio en la facultad de Economía mundial. Quiero (20_______) 

economista como mi padre y además hablar con soltura 3 idiomas: inglés, español 

y alemán.      

1. a) vivo                    b) soy                 c) estoy 

2. a) mucha                 b) muy               c) numerosa  

3. a) una                      b) un                  c) la 

4. a) trabaja                 b) trabajamos      c) trabajas 

5. a) una                      b)  los                 c) la 

6. a) es                        b) estar               c) esta 

7. a)  gusto                  b) gusta              c) gustas 

8. a) llamo                   b) llamas            c) llama 

9. a) la                         b) el                   c) los 

10. a) estoy                  b) son                c) ser 

11. a) diferentes            b) different        c) diferento 

12. a) sabes hablar         b) sabe hablar    c) sabe hablas 

13. a) se                        b) esta               c) ser     

14. a) casado                 b) casada            c) casadas 

15. a) nuestro                b) su                  c) ella 

16. a) guapa                  b) guapo             c) guapas 

17. a) mese                    b) meses            c) mes 

18. a) jubilad                b) jubilados        c) jubilado 

19. a) curs                    b) cursa              c) curso 

20. a) esta                     b) ser                  c)  sero 

Лабораторный практикум № 3 

Задание 1. Найди правильный ответ на следующие вопросы. Укажи  

выбранный вариант ответа в бланке ответов соответствующей буквой:   

1. España es: 

а) Federación Española    b) Imperio Español     c) Reino de España 

 

2. El rey del estado es: 

a) Philip VI              b) Philip Claro             c) Philip IV 

3. La capital de España es Madrid, pero históricamente más grande y popular es: 

a) Barcelona    b) Granada    c) Sevilla 

4. El desayuno comienza: 

a) a las 12.00     b) a las 14.00      c) а las 13.00. 

5. España es  en Europa, pero de África lo separa: 

a) 2 km        b) 50 km        c) 9 km 

6. La fiesta más extrema en España: 

a) San Fermin     b) San Diego      c) San Martin 

7. El plato español "Hamon" recuerda por la forma y por el gusto: 



a) grasa ucraniana       b) pelmeni rusos      c) pizza italiana 

8. En Rusia cuando quieren llamar a la gata dicen "ks-ks", y en España … 

a) ps-ps       b) kili-kili      c) ksh-ksh 

9. La última semana del agosto en Bunol es pasada la fiesta: 

a) Tomate      b) Tomatina      c) Pomidoro 

10. Después de 22.00 españoles: 

а) están а casa    b) salen a pasear    с) van al trabajo 

 

Лабораторный практикум № 4 

 

Познакомьтесь с новыми словами и выражениями 

Primera parte 

¡Hola! Soy Manuel 

Существительные в испанском языке бывают двух родов: мужского и 

женского. 

• Слова мужского рода, как правило, оканчиваются на -о. 

Также к мужскому роду относятся интернациональные слова, оканчивающи-

еся на -та, -ta. 

• Слова женского рода, как правило, оканчиваются на -a, -dad, -ción. 

Исключения: la mano — рука, la foto — фотография, el día — день. 

В остальных случаях род слова определяется по словарю. 

В испанском языке существительные почти всегда употребляются с 

артиклем. 

Определенный артикль единственного числа: 

el — для слов мужского рода, la — для слов женского рода 

¡Ojo! (Внимание!) Перед именами собственными артикль, как правило, не 

ставится. 

1. Поставьте артикль и прочитайте: 

mercado, casa, problema, cafetería, bar, universidad, estación, tema, verdad, 

nación?  Lección, metro. 

Чтобы представиться, говорят: Hola, soy Pablo, Marнa, Marta... 

На это обычно отвечают: Soy Ramуn, Pili... ¿Qué tal?* 

Или чуть более формально: Encantado/encantada (в зависимости от рода). 

Чтобы попрощаться, обычно говорят: ¡Hasta luego! или ¡Adiуs! 

2. Прочитайте диалоги и представьтесь друг другу: 

— Hola, soy Pili. 

— Soy Ana. Encantada. 

— Yo soy Ramуn. ¿Qué tal? 

— Buenos dнas. Soy Juan Marcos. 

— Soy Pablo Casares. Encantado. 

Сочетания с предлогом en всегда отвечают на вопрос: ¿Dónde? (Где?). 

Например: 

en el mercado — (где?) на рынке, en Inglaterra — (где?) в Англии 

Primera parte 

3. Переведите: 



a) En la universidad, en el museo, en la oficina, en el supermercado, en el centro, 

en casa*, en Rusia, en el hotel, en el hospital, en Francia, en Alemania. 

b) В метро, в кафе, в баре, в Германии, на работе, на рынке, на станции, в 

музее, дома. 

Глагол-связка estar (быть, находиться где-то) обычно употребляется с 

предлогом еп. 

estar 

estoy — я нахожусь estás — ты находишься — он находится 

{Ojo! В испанском нет необходимости уточнять подлежащее, поскольку оно 

однозначно определяется по глагольной форме. Местоимения уо (я), tú (ты),  

(он), ella (она) употребляются только тогда, когда нужно их особенно 

выделить: 

Yo estoy en el centro. ¿Y tú? — Я в цегаре. А ты? 

Напротив, глагол должен обязательно присутствовать в любой фразе. 

Сравните: 

Я в центре. —Estoy en el centro. Например: 

Estoy en casa — Я (нахожусь) дома. Estoy en Francia — Я во Франции 

¿No estás en la Universidad? — Ты (разве) не в университете? ¿Estás en casa de 

Esteban? — Ты (дома) у Эстебана? ¿Dónde estás? — Ты где? 

¡Ojo! Отрицание но ставится непосредственно перед глаголом. 

4. Переведите: 

a) Estoy en Inglaterra. Está en Alemania. ¿Estás en el centro? ¿Estás en el cine? 

— ¿ está Marta? — Está en el mercado. — ¿Y la tнa? — También. 

— ¿Dónde está Ramуn? — Hoy está en la Universidad. 

— Estoy en casa de Pilar. ¿Y tú? ¿Dónde estás ahora, en casa? — No, estoy en el 

metro. 

— ¿Dónde está el abuelo? — Está aquí, en la cocina. 

b) Она в Англии. Он в Италии. Ты в университете? Я в кино. 

— Ты где сейчас? — Я дома у Исабель. 
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— Ты сегодня в университете? — Нет, я сегодня дома. 

— Где Пилар? — Пилар на рынке, а тетя — в университете. 

— Марта здесь? — Нет, ее здесь нет. Она сегодня на работе. 

5. Contesta (ответь) en espaňol: 

Где ты учишься? Где можно купить билеты? Как проехать до центра? Где мы 

можем купить продукты? Где она работает? Где сейчас Педро? Где они 

остановились в Москве? Где бы здесь перекусить? 

6. Спросите, где находится ваш собеседник, и ответьте, используя следу-

ющие слова: 

casa, cafetería, Universidad, centro, métro, teatro, mercado, cine Modelo: — 

¿Dónde estás? ¿En el mercado? — No, estoy en la estación. 

Сочетания с предлогом а отвечают на вопрос: ¿A Dónde? (Куда?). Предлог а 

сливается с артиклем el: а + el — al 



Например: al mercado — (куда?) на рынок; á Inglaterra — (куда?) в Англию 

¡Ojo! Сочетание «к Андресу» переводится á casa de Andres. 

7. Переведите: 

a) á casa, á la universidad, á la clнnica, á casa de Marta, á casa de Isabel, al cine, al 

bar, á Rusia, á Italia, al teatro, al metro 

b) в университет, на вокзал, во Францию, в Германию, к Пилар, к Исабель, на 

работу, в центр, в отель, в больницу 

Сочетания с предлогом de отвечают на вопросы: ¿De Dónde? (Откуда?), ¿De 

Quién? (Чей?). Предлог de сливается с артиклем el: de + el = del Например: 

del mercado — (откуда?) с рынка; de Marta — (чей?) Марты 

 

Primera parte 

ги, книга Марты, дом Педро, машина учителя, в машине Марты, мадридский 

фестиваль, университет Марии, в университете Марии 

9. Закончите фразы по-испански: 

Он сломал ногу, и его отвезли_. 

Ты в метро? Да, я_. 

После занятий пойдем пить кофе_. 

Нам купили билеты на «Двенадцатую ночь», так что мы сегодня идем 

Сегодня отменили занятия, и я не пойду_. 

Начальник попросил, чтобы все мы присутствовали Откуда ты звонишь? Я 

только что приехал, звоню_ 

Глагол ir («идти, ехать, лететь, плыть») обычно употребляется с предлогом а. 

ir 

voy — я иду vas — ты идешь va — он идет 

Например: 

Voy al cine — Я иду в кино 

Va á Francia — Он едет (летит) во Францию 

Vas á la biblioteca — Ты идешь (едешь) в библиотеку 

10. Переведите: 

a) Voy á casa de Pablo. Hoy no voy á Inglaterra. Pedro va al cine. ¿Vas al metro? 

Voy al mercado. Luego vas al centro. Luisa no va á la oficina hoy. Maсana voy á 

la universidad. Ahora estoy en la estaciуn y luego voy ál mercado. ¿Va á Madrid? 

No, no va á Madrid. 

b) Я иду домой. Я еду в Германию. Ты едешь во Францию? Сегодня я не иду 

в Университет. Ты идешь домой? Ты на рынок? Педро не едет в Италию. 

Луиса сейчас едет на вокзал. Потом он едет в центр. Нет, он не летит в 

Мадрид. 

Конструкция ir + á + infinitivo передает будущее время: Voy á venir tarde. — Я 

приду поздно. Va á venir tarde. — Он(а) придет поздно. 
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maсana? Voy á estar en Madrid un mes. ¿Qué vas á hacer hoy? Hoy no voy á hacer 

nada. 

b) Я сегодня не буду есть. Завтра меня не будет дома. Она приезжает 

послезавтра. Ты будешь есть? Завтра он будет работать. Его не будет в 



университете. Ты сегодня придешь? Ты будешь здесь? Марта сегодня придет 

поздно. Он пробудет в Италии месяц. Он здесь ничего не будет делать. 

12. Переведите диалоги: 

— ¿Vas a venir a Moscъ? — No, voy á estar en Barcelona. Voy á trabajar. 

— Y Ana, ¿va al concierto? — No, no va á ir. Hoy va á trabajar hasta muy tarde. 

— ¿Dónde estás? — Estoy en la estaciуn. — ¿Vas á venir? — Hoy no puedo. Voy 

maсana. 

- ¿Vas al cine? — No, no puedo. Voy á estudiar. ¿Y tú? — Yo sí, voy á ir. 

 

13. Поинтересуйтесь планами на сегодня, завтра и послезавтра, используя 

следующие глаголы: descansar, estudiar, ir, pasear, leer, salir al campo 

Modelo: — ¿Qué vas á hacer maсana? — Maсana voy á leer. — ¿Ypasado 

maсana? — Voy al museo Dalн. 

 Meses -— Месяцы  

enero январь julio июль 

febrero февраль agosto август 

marzo март septiembre сентябрь 

abril апрель octubre октябрь 

mayo май noviembre ноябрь 

junio июнь diciembre декабрь 

¡Ojo! Сочетание «в таком-то месяце» переводится без артикля. 

Например: в январе — en enero. 

 

14. Спланируйте вдвоем график «месяц— страна». Используйте названия 

следующих стран: 

Polonia, Finlandia, Bolivia, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos, 

Espaсa, Holanda, Perъ, Mйxico, Venezuela, Argentina 

Modelo: — ¿A Dónde vas en enero? — En enero voy á Italia. — ¿Y en febrero? 

—... 

Primera parte 

/"~2~Л 15. а) Прослушайте запись и заполните таблицу: 

Кто? 

¿Quién? 

Где и куда? ¿Dónde? ¿A 

Dónde? 

Когда? 

¿Cuándo? 

1. el abuelo  ahora 

2. la tнa   

3.  ahora 

b) В парах попытайтесь выяснить недостающую информацию, задавая 

вопросы: 

¿Quién va...? ¿Cuándo va...? ¿Dónde está...? ¿Dónde va...? 

Vocabulario 

abuelo m, дедушка, dormir V? спать 



abuela / бабушка 

ahora сейчас él, ella он, она 

Alemania Германия encantado, 

encan- 

очень 

приятно 

amigo m друг tada  

aquí здесь, сюда estación / вокзал, 

станция 

autobús m автобус Espaсa Испания 

bar m бар Estados Unidos США 

buenos dнas добрый день estudiar vi учиться 

cafetería / кафе festival m фестиваль 

campo m поле hacer vt делать 

casa/ дом hasta ДО 

casa de campo дача hola привет! 

centro m центр Holanda Голландия 

cine m кино hospital m больница 

cocina / кухня hotel m гостиница 

coche m машина hoy сегодня 

comer vt есть Inglaterra Англия 

concierto m концерт ir vi идти, ехать 

contestar vt отвечать leer vt читать 

descansar vi отдыхать libro m книга 

Dinamarca Дания luego потом 

Dónde где maсana завтра 
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mercado m рынок Rusia Россия 

mes m месяц salir vi выходить 

metro m метро sí да 

México Мексика supermercado m супермаркет 

museo m музей también тоже 

muy очень tarde поздно 

nada ничего teatro m театр 

naciуn / нация tema m тема 

no нет, не Tío m, tía/ дядя, тетя 

Noruega Норвегия trabajar vi работать 

oficina / работа, офис tú ты 

pasado maсana послезавтра universidad/ университет 

pasear vi, vt гулять, 

выгуливать 

venir vi приходить 

problema m проблема verdad / правда 

puedo я могу y и, а 

qué что yo я 

qué tal как дела   

Segunda parte 



Es una chica muy guapa 

Прилагательное в испанском языке согласуется с существительным и имеет 

формы женского и мужского рода. bonito — красивый, bonita — красивая. 

Прилагательные, оканчивающиеся на -е и на согласную по родам не изменя-

ются. 

16. Переведите и поставьте, где это возможно, в форму женского рода: 

moderno, viejo, aburrido, alto, bajo, ocupado, cansado, seguro, alegre, triste, 

gordo, delgado, negro, rojo, gris, difнcil 

Глагол estar в значении «быть в каком-то состоянии» употребляется с 

прилагательными: 

Estoy seguro. — Я уверен. 

Está ocupada. — Она занята. 

Estoy muy triste. — Мне очень грустно. 

¿Estás seguro? — Ты уверен? 

Segunda parte 

17. Переведите: 

 Hoy estoy muy cansado. ¿Estás segura? El padre está ocupado todo el dнa. 

Está alegre. Estás muy delgada. Julia está muy gorda. No estoy seguro. 

¿Estás triste? 

b) Ты занят? Я не уверена. Она очень веселая. Он весь день грустный. Я 

очень худая. Сегодня я занята. Ты уверен? Ты устал? 

Глагол-связка ser («быть кем-то, чем-то, каким-то») передает постоянное 

свойство или длительное качество: 

ser 

soy — я есть 

eres — ты есть 

es — он, она, это есть 

Soy estudiante. — Я студент. 

Eres alto. — Ты высокий. 

Es inteligente. — Он умный. 

Es mi Universidad. — Это мой университет. 

Soy de León. — Я из Леона. 

18. Переведите: 

a) Soy profesor. Es muy baja. La estaciуn no es muy bonita. Anita es muy alegre. 

Mi padre es alto. Mi madre es bastante guapa. ¿De Dónde eres? Marta es de 

Burgos. Eres muy simpбtico. Juan es muy aburrido. 

b) Я высокая. Ты студент. Она очень скучная. Университет очень совре-

менный. Мой дом красивый. Рынок старый. Мой отец — преподаватель. Моя 

мать невысокая. Концерт скучный. Откуда ты (родом)? Она откуда? Я из 

Мадрида, а он из Леона. 

19. Переведите и выучите телефонные разговоры: 

a) — Dнgame. 

— Hola, ¿está Pedro? 

— No, no está. Lo siento. 

— ¿Y Mónica? 



— Soy yo. ¿Quién eres? 

— Soy Paco. 

— ¡Ah, Paco! ¿Qué tal? 

b) — Diga. 

— Buenos dнas. ¿Puedo hablar con el seňor director? 

— ¿De parte de Quién? 

— De parte de Luis Pérez. Es un asunto personal. 

— Lo siento, pero en este momento no está. 

Lección 1 

 

20. Переведите: 

a) — ¿Quién es? ¿José, eres tú? ¿Qué? — No, soy Juan. — Ah, Juan. — ¿Está 

José? — No, no está. Está en la oficina. 

b) — Привет, Xoce. Это я. — Это ты, Пако? — Нет, это Хуан. 

— Кто это? — Это я, Моника. 

— Хосе дома? — Нет, его нет. А кто его спрашивает? — Карлос Доминго. По 

личному делу. 

21. Вы звоните по телефону, но очень плохо слышно. Представьтесь и 

переспросите. 

Modelo: — Hola, ¿está Pedro? — ¿Qué? — ¿Está Pedro? — ¿Quién es? — Soy 

José... 

• С прилагательными, обозначающими постоянное или длительное качество, 

может употребляться только глагол ser: 

Eres joven. — Ты молодой. 

Es interesante. — Он интересный (это интересно). 

• С прилагательными и причастиями, обозначающими кратковременное свой-

ство, может употребляться только глагол estar: 

Estás cansado. — Ты устал. Está ocupado. — Он занят. 

• Однако есть прилагательные, которые могут сочетаться с обоими глаголами 

в зависимости от того, обозначают они постоянное или временное качество: 

Es gordo — Он толстый (по комплекции). 

Está gordo — Он растолстел (в последнее время). Es verde — Он зеленый (по 

цвету). Está verde — Он зеленый (незрелый). Está bueno — Он вкусный (о 

еде). Es bueno — Он добрый (о людях). 

¡Ojo! С существительными может сочетаться только глагол ser: Es profesor. 

22. Заполните пробелы формами глаголов ser и estar: 

Juan_muy alegre, pero hoy_bastante aburrido. Marнa_bastante delgada, pero 

últimamente_muy gorda. La oficina_muy 

moderna. ¿_cansada? Mi madre_muy ocupada hoy._profesora. Julia_espaňola. 

¿Por qué_triste? Tu hermana_muy buena. 

 

 

2. Чтение  
 

Прочитайте и переведите: 



a) Tengo una casa muy bonita. No tengo casa. Tenemos un perro bastante bonito. 

Perro no tenemos. ¿Tienes un libro de Historia de Espaсa? Tengo un problema.  

¿Un libro de Geografía? no tenemos. Tiene un hijo. Tenemos un profesor 

estupendo. No tengo ordenador. Tienes una hermana muy guapa. Tengo un gato 

negro. Ana tiene un coche muy moderno. Tienen un hijo precioso. Hoy Tenéis una 

clase de espaňol, ¿no? 

b) У нас очень хороший университет. У меня нет собаки. У тебя очень кра-

сивая кошка. У нас проблема. У меня очень умная сестра. У них старая ма-

шина. У него очень скучный преподаватель. У тебя есть какая-нибудь книга 

по истории? У меня двоюродный брат — испанец. У нее отличная дочь. У 

нас нет машины. У них отличный рынок. У вас сегодня нет испанского. 

 

Прочитайте и переведите: 

a) Tenemos mucho sueсo. Tiene mucha hambre. Tienes prisa? No tengo tiempo. 

¿Tenéis tiempo hoy? Nunca tienen tiempo. Tiene una hermana. Tenemos una casa 

muy bonita. Tenéis un hijo precioso. Tienen unos ordenadores muy modernos. 

Tienes unos amigos muy simpáticos. 

b) У тебя есть время? Я страшно голодный. Вы спешите? Она сильно хочет 

спать. Я не спешу. Они спешат. У него нет времени. Мы не хотим спать. У 

меня есть брат и сестра. У вас очень красивый дом. У них глупые уроки. У 

тебя чудесные дочки. У них есть новые книги. У нас легкие занятия. 

Tercera parte 

 

37. Переведите: 

Tenemos que preparar la cena. No tienes que tomar cafй. Tenemos que llegar 

puntuales. Está muy cansada, tiene que descansar. Tengo que dormir un poco. 

Tenemos que hablar con el jefe. Tenéis que estudiar más. 

 

 

 

Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный 

вопрос. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов 

соответствующей буквой. 

Texto I 

En la clase de español 

Tengo dos clases de_español_a_la_semana, el_miércoles y el_viernes. Yo siempre 

voy á clase, pero no estoy siempre preparada. 

Hoy es miércoles y llego a clase cinco minutos antes. La_lección empieza a la 

una y media. El_profesor entra en el_aula y cierra la_puerta. Todos los 

alumnos saludan al_profesor.  

Después abrensus cuadernos y empiezan a escuchar al_profesor muy atentamente. 

El_profesor pregunta mucho y_nosotros respondemos. A_veces nosotros leemos   

un_texto o hacemos ejercicios, pero normalmente hablamos mucho.    

Yo no_recuerdo muchas palabras, pero quiero saber todas. El_profesor está muyale

gre porque nosotros hablamos muy bien. 



A_veces no_entiendo al_profesor muy bien y pido hablar más despacio. El 

profesor repite las_palabras_una_vez_más. Todavía yo no_puedo hablar muy 

rápido, pero pienso que pronto tengo buenos resultados. 

La clase termina a las tres de la tarde. A las cuatro vuelvo a casa y descanso. En 

casa juego con miperro, repito las palabras nuevas o duermo. 

En verano quiero viajar a España y tener muchos amigos españoles. 

 

1. ¿Cuántas clases de español hay a la semana? 

a) 2           b) 3         c) 4 

2. ¿A qué hora empieza la lección de español?   

a) 13:30         b) 12:30         c) 14:30 

3. La persona quiere saber todas … 

a) poesías     b) diálogos    c) palabras 

4. Cuándo no entiende al profesor muy bien, pide ... 

a) repitir      b) hablar más despacio     c) hablar más rápido 

5. ¿Qué quiere hacer la persona en verano? 

a) estudiar     b) trabajar     c) viajar a España 

 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи выбранные варианты (a, b) 

в бланк ответов соответствующей буквой.  

Texto II 

Me llamo Sergio 

Me_llamo Sergio. Soy de España. Yo vivo en Madrid, es mi ciudad natal. Madrid 

es la_capital de_España. Es una_ciudad muy grande y moderna. Aquí hay mucha 

gente y mucho trabajo. Yo soy_negociante y trabajo en mi propia empresa. Mi 

empresa exporta frutas a Francia y Alemania. No_es_muy difícil trabajar, pero yo 

siempre estoy ocupado. 

Mi día empieza bastante temprano, a_las_7 de_la_mañana. Por_la_mañana 

desayuno, escucho la_radio_y voy á la_oficina. Llego a la_oficina a_las_8:45, 

donde_preparo los_documentos y espero a mis_ecretaria. Ana, mi secretaria, es 

muy puntual, cada día llega al trabajo a las 9 en punto. 

Ana abre la_puerta y entra en mi despacho. Yo saludo a Ana y explico las_tareas 

para el_día. Ella_habla tres idiomas y siempre me ayuda mucho. Ana llama cada 

hora por teléfono y escribe cartas a nuestros clientes. 

Trabajamos hasta la_una. A_la_una hay una_pausa. Durante la_pausa comemos y 

hablamos. Yo no fumo. Después de comer tomo una taza de café. 

Mi día laboral termina a_las_5 de_la_tarde. Después_del trabajo voy ál 

supermercado, compro comiday cuando estoy en casa preparo una cena rica. 

 

6.  Madrid es la ciudad natal de Sergio. 

               a) verdadero       b) falso  

7.  Sergio trabaja en la empresa que exporta juguetes a Francia y Alemania. 

     a) verdadero       b) falso 

8. Normalmente Sergio llega a la oficina a las ocho y cuarto. 



     a) verdadero       b) falso 

9. La secretaria de Sergio llega a la oficina muy tarde. 

               a) verdadero       b) falso 

10. Sergio habla tres idiomas. 

               a) verdadero       b) falso 

3 семестр 

Лабораторный практикум № 1 

Смоделируйте диалог, варьируя попутчиков (mi hermanу la, mi novio/a, mis 

amigos), страну и время пребывания: 

— En enero voy á Finlandia. 

— ¡Qué bien! ¿Vas solo? 

— No, voy con mis padres. 

— ¿Cuбnto tiempo vas a estar allн? 

— Tres semanas. 

Внешность описывается с помощью глаголов ser и tener. 

Tiene el pelo moreno. Tiene los ojos azules. Tiene la cara alargada. Tiene veinte 

aсos. 

Es alto y delgado. Eres muy simpбtico. Tu cara es alargada. 

Tercera parte 

 Relaciona (сопоставь), не забывая поставить прилагательное в нужное число 

и род: 

Tengo 

Tienes 

Tiene 

Tenemos 

Tenйis 

Tienen los ojos la cara el pelo los dedos las manos las piernas los dientes 

muy 

redondo/alargado fino 

perfecto 

largo/corto 

moreno/rubio 

castaсo/azul/verde/gris 

bonito/feo 

 

 

Аудирование 

Задание 1. Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи выбранные варианты (a, b) 

в бланк ответов соответствующей буквой. 



1. La persona es el estudiante de la facultad de filología. 

a) verdadero       b) falso 

 

2. Alejandro quiere trabajar de traductor. 

a) verdadero       b) falso  

 

3. La persona ha estado en España muchas veces. 

a) verdadero       b) falso  

 

4. Prefiere escuchar rock. 

a) verdadero       b) falso  

 

5. Alejandro tiene muchas preferencias que cambian rapidamente. 

a) verdadero       b) falso  

 

6. En su casa hay una piscina. 

a) verdadero       b) falso  

 

7. Le gusta ver los partidos de Barsa. 

a) verdadero       b) falso  

 

Задание 2. Прослушай текст ещё раз и ответь на поставленные вопросы, 

выбрав вариант ответа из трёх предложенных. Укажи выбранные варианты 

(a, b, с) в бланк ответов соответствующей буквой. 

8. ¿De dónde es la persona? 

a) de Moscú     b) de Madrid     c) de Toledo 

 

9. ¿Qué él compra para ver los partidos de fútbol? 

a) un televisor    b) DVD    c) una parabólica 

 

10. La persona va a la piscina todos los ... 

a) fines de semana    b) viernes    c) domingos 

 

11. Alejandro es aficionado de ... 

a) la natacion    b) el hockey     c) el tenis 

 

12. Entre los autores hispanos le gusta ... 

a) G.G. Marqués     b) M. de Servantes     c) F.G. Lorka   

 

13. Lleva cinco años estudiando ... 

a) ruso      b) español     c) inglés 

 

14. ¿Cuántos años tiene? 

a) 16       b) 17    c) 26 

 



15. ... es muy importante para Alejandro. 

a) empezar trabajar   b) estudiar español    c) seguir estudiando 

Лабораторный практикум № 2 

Если именная часть сказуемого — название профессии, при ней не ста-

вится артикль: Mis padres sort traductores. 

Опишите семью, закончив фразы: 

Mi bisabuela no trabaja, está_. El abuelo tiene muchos clientes, es. 

La abuela trabaja en la misma empresa, es su_. Mi tío trabaja en un 

hospital, es_. Mi tнa trabaja con ordenadores, es_. Mi otra tнa 

tiene tres hijos y no_. Mi padre trabaja en la universidad, es_. Mi 

madre trabaja con los franceses, es_. Mi hermana trabaja en un periуdico, es_. Mi 

hermano todavнa no trabaja, es_de la Universidad de 

Leуn. 

Задайте друг другу вопросы о ваших друзьях и членах вашей семьи, 

используя следующие словосочетания: 

tus padres, tus tíos, tus abuelos, tu hermano mayor, tu hermano menor, tus primos 

Modelo: — Y tu padre, ¿en qué trabaja? — Es administrativo. 

Vocabulario 

alargado allн aсo m artista m aspirina / azul 

cabeza/ cada cafй m cara/' castaсo 

cena / cliente m cono cuбnto dedo m diente m discoteca / 

вытянутый 

там, туда год 

художник 

аспирин 

голубой 

голова 

каждый 

кофе 

лицо 

коричневый (о глазах и волосах) ужин клиент короткий сколько палец 

зуб (передний) дискотека dolor т edificio т empresa / espaňol examen т fбcil 

famoso feo 

fiebre / 

fino 

francйs gramбtica / gris 

hambre / jardнn m jefe m joven 

боль 

здание 

фирма 

испанский 

экзамен 

легкий, нетрудный 



известный 

некрасивый, уродливый 

высокая температура 

изящный, тонкий 

французский 

грамматика 

серый 

голод 

сад 

начальник молодой 

Cuarta parte 

largo llegar vi 

mano / 

mбs 

mejor 

menos 

mira 

mismo 

moreno 

mucho nosotros novio m 

novia / 

nunca ojo m pelo m perfecto 

periуdico m pierna / piscina / preparar vt 

длинный приходить, приезжать рука больше лучше меньше смотри тот же 

темный (о волосах 

и коже) много мы 

молодой человек, 

бойфрэнд девушка, герлф- 

рэнд никогда глаз волосы 

отличный, безупречный газета нога бассейн готовить 

primo, prima m,f 

prisa / 

redondo 

rubio 

sala / 

semana / solo, sola sуlo sueсo m tan 

telйfono m texto m tiempo m todavнa tomar vt trabaja tremendo tres veinte verde 

visita / volver vi vosotros 

двоюродный брат, двоюродная сестра 

спешка 

круглый 

светлый (о волосах) 

гостиная, большая 

комната неделя один,одна только сон 

такой, такая, такие 



телефон 

текст 

время, погода пока, все еще брать, есть, пить работает ужасный три 

двадцать 

зеленый 

гость 

возвращаться вы 

Cuarta parte 

Maсana viene mi tío con su hija 

Глагол venir передает движение в направлении к говорящему и переводится 

как «идти сюда, приходить, приезжать, прилетать» в зависимости от 

контекста. Его спряжение: 

Venir — vengo, vienes, viene, venimos, venнs, vienen. 

¡Ojo! Запомните, что выражение «иду из» всегда: передается глаголом venir. 

Сравните* 

Vengo de la oficina — Я иду сработы.. Voy á la oficina    Я иду на работу. 

Lección 1 

49. Переведите, употребляя глагол venir. 

a) ¿Vienes conmigo? ¿De Dónde viene Marнa? Viene del museo. Vengo aquí el 

viernes. Venimos de comer. ¿Cuándo vienen tus padres? Vienen pasado maсana. 

¿Venнs con nosotros? Vengo de la oficina. Vienen del cine y luego van a un 

concierto. 

b) Я иду с рынка. Он идет с работы. Мы идем из университета. Ты откуда? Я 

из библиотеки. Ты придешь ко мне (a verme) в пятницу? Они приедут ко мне 

послезавтра. Когда приезжает твой папа? Он приезжает завтра. Они идут с 

занятий. Вы идете с нами? Они едут со мной. Он приходит с работы и идет 

есть. 

 

 

Лексико-грамматический тест 

Задание: Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу формами, 

выбрав их из предложенных вариантов. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в 

бланке ответов соответствующей буквой.   

Buscamos nuevos talentos 

Nunca (1)... sabe dónde puede estar el próximo Juan Antonio Bayona. O (2).. 

próximo Norman Foster, o David Delfín o Bansky... Si te gusta escribir, si tu (3)... 

libre dedicas a diseñar, a (4)... canciones o cualquier forma de creación artística, 

este puede (5)... tu momento. No importa de (6)... eres: (7)... interesa descubrir 

(8)... talento y compartir tus creaciones. Porque muchas (9)..., las formas de (10)... 



están escondidas y (11)... lo que buscamos (12)... en nuestro concurso “Se busca el 

talento”. 

Queremos conocer a (13)... creadores, de cualquier disciplina, que (14)... algo 

nuevo que (15)... al mundo. Puede (16)... un poema, una película corta, una 

canción, una fotografía... Cualquier muestra, de cualquier arte, será bienvenida. 

Buscamos creadores de literatura, cine, vídeos, música, aquitectura, pintura, moda, 

ilustración. 

Esta es la (17)... edición de un concurso que empezó (18)... doce meses. Ahora tú 

también puedes ser uno de ellos. Solo tienes que enviarnos una breve biografía 

tuya y tu muestra de talento por correo electrónico. Nosotros la (19)... y, durante el 

verano escogeremos las más interesantes, que tendrán su reflejo en la edición 

digital de EL PAÍS. Porque, quién sabe, 20(...) tu talento es uno de los que estamos 

buscando. 

1. a)  me               b) se                c) le 

2. a)  el                 b) la                 c) una 

3. a)  momento     b) tiempo         c) ocio 

4. a)  hacer            b) componer    c) construir 

5. a)  estar             b) ser               c) haber 

6. a)  cómo            b) dónde          c) cuándo 

7. a) nos                b) si                 c) se 

8. a) tu                  b) ellos             c) suyo 

9. a) tiempos         b) veces            c) días 

10.  a) ocio              b) trabajo         c) creatividad 

11.  a) son               b) es                c) eres 

12.  a) cambiar        b) repartir         c) encontrar 

13.  a) ellos             b) sus               c) esos 

14.  a) habían          b) tienen          c) pertenecen 

15.  a) llevar           b) contar           c) producir 

16.  a) estar            b) haber            c) ser 

17.  a) dos              b) tercero          c) segunda 

18.  a) por              b) desde hace    c) hace 

19.  a) valoré          b) valora           c) valoraremos 

20.  a) quizá           b) tampoco       c) impocible 

 

Лабораторный практикум № 1 

Лингвострановедческая викторина 

Задание 1. Найди правильный ответ на следующие вопросы. Укажи  

выбранный вариант ответа в бланке ответов соответствующей буквой:    



1. ¿Qué se comen los españoles en la noche del Año Nuevo cuando tocan las 

doce? 

a) Un plátano 

b) Un maní 

c) Una uva 

2. ¿Сuándo los españoles toman la siesta? 

a) En la mañana 

b) En la noche 

c) En la tarde 

3. ¿A causa de qué las islas cerca de Ecuador se llaman Galápagas? 

a) a causa de los camellos 

b) a causa de los elefantes 

c) a causa de las tortugas 

4.  La Catedral de la Familia Sagrada se encuentra en 

a) Madrid 

b) Barcelona 

c) Sevilla 

5. ¿Cómo se llamaba Andaluzia en tiempos de ocupación árabe en España? 

a) Sevilla 

b) Yemen 

c) Al Andaluz 

6. ¿Qué isla española es muy famosa entre los turistas? 

a) Cuba 

b) Dominicana 

c) Ibiza 

Задание 2. Вспомните, что вы знаете об испанской культуре, живописи и 

литературе. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в бланке ответов 

соответствующей буквой. 

7. ¿Quién es Federico García Lorca? 

a) Poeta español 

b) Pintor cubano 

c) Actor colombiano 

8. Selecciona la primera novela de Miguel de Cervantes Saavedra 

a) El camaroncito duro. 

b) La Galatea 

c) El amor en los tiempos de cólera 

9. ¿Quién es el creador del estilo cubismo en España? 

a) Alberto Durero 

b) Fabelo 

c) Pablo Picasso 

10. ¿Dónde se encuentra el Museo Reina Sofía? 

a) En Madrid 

b) En Barcelona 

c) En Córdoba 



Лабораторный практикум № 2(8 часов) 

Поисковое чтение и репродукция. 

Задание 1. Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленный 

вопрос. Внеси выбранные варианты (a, b, c) в бланк ответов 

соответствующей буквой. 

Texto I 

El papel 

En el Antiguo Egipto se escribía sobre papiro (de donde proviene la palabra papel), 

el cual se obtenía a partir del tallo de una planta muy abundante en las riberas del 

río Nilo  

En Europa, durante la Edad Media, se utilizó el pergamino que consistía en pieles 

de cabra o de carnero curtidas, preparadas para recibir la tinta, que por desgracia 

era bastante costoso, lo que ocasionó que a partir del siglo VIII se popularizara la 

mala costumbre de borrar los textos de los pergaminos para reescribir sobre ellos 

(dando lugar a los palimpsestos) perdiéndose de esta manera una cantidad 

inestimable de obras. 

Sin embargo, los chinos ya fabricaban papel a partir de los residuos de la seda, la 

paja de arroz y el cáñamo, e incluso del algodón. Se considera tradicionalmente 

que el primer proceso de fabricación del papel fue desarrollado por el eunuco Cai 

Lun, consejero del emperador He de Han, en el S. II d. C.  

Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China; 

en el año 610 se introdujo en Japón, y alrededor del 750 en Asia central. El 

conocimiento se transmitió a los árabes, quienes a su vez lo llevaron a las que hoy 

son España y Sicilia en el siglo X. La elaboración de papel se extendió a Francia 

que lo producía utilizando lino desde el siglo XII. 

 

1. El papiro se obtenía del tallo de una planta muy abundante en las riberas del 

Nilo. 

a) En la orilla del río Nilo crecía una planta que se llamaba papiro. 

b) El papiro se hacía con el tronco de unas plantas que crecían en la orilla del Nilo. 

c) El papiro tenía un tallo igual que una planta que crecía en el río Nilo. 

 

2. El pergamino consistía en pieles de cabra o de carnero curtidas, 

a) Las pieles de cabra o carnero las usaban los peregrinos. 

b) El pergamino se hacía con los cuernos de las cabras y carneros. 

c) Con la piel de las cabras y corderos se hacían los pergaminos. 

 

3. Los chinos fabricaban papel con los residuos de la seda, la paja de arroz y el 

cáñamo. 

a) Con paja de arroz y cáñamo los chinos aprendieron a hacer papel. 

b) Los chinos hacían seda y la usaban como papel. 

c) El cáñamo y la paja de arroz eran utilizados para fabricar residuos de seda. 



 

4. Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a 

China. 

a) Hace 500 años la fabricación de papel ya se conocía en toda China. 

b) Hace 500 años los chinos no sabían todavía fabricar papel. 

c) Durante 500 años solo los chinos fabricaron papel. 

 

5. El conocimiento se transmitió a los árabes, quienes lo llevaron a España y 

Sicilia. 

a) Los árabes aprendieron a fabricar papel  y lo trajeron a España y Sicilia. 

b) Los árabes aprendieron a fabricar papel en España y Sicilia. 

c) Sólo en España y Sicilia fabricaron papel los árabes. 

 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное 

утверждение или ложно (verdadero o falso). Укажи выбранные варианты (a, b) 

в бланк ответов соответствующей буквой.  

Texto II 

Los dinosaurios 

Los dinosaurios dominaron la Tierra durante unos 150 millones de años. Se 

extinguieron hace 65 millones de años, posiblemente por los efectos producidos en 

la atmósfera terrestre por la caída de un enorme meteorito. 

Hasta el momento se han descubierto 350 especies de dinosaurios, pero seguro que 

existieron muchísimas más. Había especies terrestres, marinas y voladoras. Unos 

eran herbívoros y otros carnívoros. 

Algunos de ellos han sido los animales más grandes que jamás han poblado la 

tierra, pero también los había pequeños como una gallina. El Seismosaurus era un 

enorme dinosaurio, comedor de plantas, que medía unos 40 metros de longitud. Sin 

embargo el Wannanosaurus fue uno de los más pequeños, pues este bípedo 

carnívoro no era más grande que una gallina. El mayor animal volador que jamás 

ha existido fue el Quetzalcoatlus, un reptil volador con una envergadura de 14 

metros. 

Al igual que los reptiles, los dinosaurios tenían una piel escamosa, pero caminaban 

con sus extremidades justo debajo del cuerpo, como los mamíferos y las aves, 

mientras que los reptiles se arrastran o caminan con sus extremidades hacia fuera 

de sus costados. 

6. Los dinosaurios vivieron en  la Tierra durante unos 150 millones de años. 

a) verdadero    b) falso 

7. Algunos de ellos han sido los animales más grandes que han existido. 

 

a) verdadero    b) falso 

8. Solo comían carne y eran muy agresivos. 

a) verdadero    b) falso 

9. Desaparecieron hace 65 millones de años. 

a) verdadero    b) falso 

10.  El Wannanosaurus tenía dos patas y solo comía carne. 



a) verdadero    b) falso 

 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 
1. - выполнить тесты  контрольно-обучающих программ, трудоемкость; 

2. - просмотреть видеоматериалы, подготовить пересказы и составить 

вопросы, трудоемкость; 

3. - прослушать  аудиоматериалы, выполнить задания, трудоемкость; 

4. - прочитать произведение, подготовить пересказ и вокабуляр, 

трудоемкость. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

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

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

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

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

Нуждин Г.А, Кармен М.-Э.,Палома М. Л.-Т. Espaňol en vivo.  Учебник 

современного испанского языка. С ключами.-7-е издание.- М.:АЙРИС 

ПРЕСС.-2013.-520р. 

Арутюнова Н.Д.Espanol. Трудности перевода с испанского на русский 

Учебное пособие. – М.:BOOC.ru,2016. – 116с.  

 

б) дополнительная литература  

1. Васильева - Шведе О. К. И Степанов Г. В. Грамматика испанского языка. 

М., Изд-во лит-ры на иностр.яз., 1956. 

2. Левинтова Э. И. и Вольф Б. М. Испанский язык. Грамматический очерк, 

литературные тексты с комментариями и словарем. М., Изд-во МГУ, 1964 

3. Сергиевский М.В. Введение в романское языкознание. М., Изд-во лит-ры 

на иностр. яз., 1952. 

 

в) программное обеспечение  

- MS Office Word для работы с текстами 

- MS Office Power Point для подготовки презентаций 

- Windows Media Player для просмотра медиатеки 

-  - версия 2.2 программа для изучения иностранных слов, 

- многопользовательская программа для тренировки и расширения 

словарного запаса. 

        г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

1. http://www.trworkshop.net/ 

2. http://translations.web-3.ru  

3. http://alba-translating.ru 

4. http://www.lingvoda.ru 

5. http://uztranslations.net.ru 

6. http://linguists.narod.ru/  

7. http://interpereter.wordpress.com 

8. http://www.multitran.ru 

9. http://www.translate.ru 

10. www.classes.ru 

11. www.perevod4ik.com 

12. www.linguistic.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного и лабораторного типа, выполнения текущего 

контроля используются учебные аудитории, оборудованные меловой доской, учебными 

партами, техническими средствами обучения – ноутбуком, проектором.  

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. 

http://www.soft-one.com/rus/%22%20-%20версия%202.2
http://www.trworkshop.net/
http://translations.web-3.ru/
http://alba-translating.ru/
http://www.lingvoda.ru/
http://uztranslations.net.ru/
http://linguists.narod.ru/map.html
http://interpereter.wordpress.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.translate.ru/
http://www.classes.ru/
http://www.perevod4ik.com/
http://www.linguistic.ru/


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  
Подача фактического материала осуществляется в соответствии с 

принципами: системности; концентричности; повышения мотивации. 

Реализация принципа системности предполагает наличие тесных 

содержательных и логических связей между структурными элементами всего 

курса. 

Концентричность обуславливает дозирование информации, что 

предполагает возвращение к тем или иным вопросам, их рассмотрение с 

новых позиций. 

Стремление к повышению мотивации студентов при изучении данного 

курса должно найти свое выражение в подборе дополнительной литературы 

и специальных заданий для самостоятельной работы студентов.   

При преподавании дисциплины «Практика перевода третьего 

иностранного языка  (испанский)» преподаватель должен ясно представлять 

конечную цель обучения и базовый уровень языковой подготовки студентов.  

В процессе преподавания дисциплины преподаватель должен 

использовать информационные технологии обучения для активизации 

усвоения материала, увеличения его объема и улучшения подготовки 

студентов. 

 Самостоятельная работа студентов предполагает поиск 

дополнительной информации по изученной теме и составление конспектов. В 

качестве одной из форм текущего контроля рекомендуются доклады. В 

качестве итогового контроля выступает экзамен  в конце 4 семестра. 

Для контроля оценки уровня знаний студентов рекомендуется 

использовать тестовые задания, включающие в себя вопросы по всем 

пройденным темам. 

При изучении курса «Практика перевода третьего иностранного языка  

(испанский)» студенты должны уделять особое внимание самостоятельной 



работе. Для более полного усвоения содержания всех разделов дисциплины 

необходимо работать со специальной литературой и периодическими 

изданиями. При поиске дополнительной информации по той или иной 

изученной теме дисциплины студенты могут использовать сеть Интернет. 

Студентам рекомендуется составление конспектов по вопросам, вынесенным 

на самостоятельное изучение. 

В качестве примеров применения методов интерактивного обучения 

можно привести следующие формы:  

1) групповая дискуссия  по некоторым спорным вопросам практики 

перевода (переводческих норм, адекватности и эквивалентности перевода, 

использования/неиспользования определенных трансформаций при 

переводе) характеризующаяся свободной и открытой коммуникацией, 

целенаправленностью, знакомством с фактами, обстоятельностью и глубиной 

изучения, сущностным уровнем достигаемого консенсуса и групповой 

ответственностью;  

2) групповые проекты, требующие от студентов большого объема 

исследований например. проект « Существующие переводы Библии и 

Корана». «Стиль текста и перевод»);  

3) мозговой штурм, задача которого состоит в генерировании большого 

числа креативных идей/решений за короткий период времени;  

4) метод изучения случая, для которого характерно сочетание 

значительной доли интерактивности студентов в поиске решения проблемы с 

активными комментариями преподавателя.  

 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу и 

экзамена. Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены вопросами и заданиями. 

При проведении промежуточной аттестации обратить на следующие 

темы, связанные с особенностями перевода следующих лексико-

грамматических явлений: 

 - Артикли, местоимения: личные, притяжательные, указательные, 

вопросительные, неопределенные, предлоги, оборот hay,  глаголы ser, to 

haver, estar общие и специальные вопросы; правильные и неправильные 



глаголы, времена группы Presente indicativo и Futuro simple в действительном 

залоге 

-  Существительное, прилагательное, наречие: степени сравнения, безличные 

и неопределённо-личные предложения,  неопределённые местоимения: 

mucho, poco, tambien, tampoco, отрицательное местоимение no и их 

производные  

- Модальные глаголы и их заменители (tener,deber), причастие I, II,  

герундий, повелительное наклонение и его отрицательные формы, времена 

группы indicativo в страдательном залоге  

-  Числительные: количественные и порядковые (primo,secundo,etc), времена 

группы Preterito perfect0 в действительном и страдательном залоге 

 

Примерные вопросы к экзамену по курсу и критерии оценивания 
Экзаменационный билет включает 3 вопроса: 

1. Решение задачи в форме диалога (Участие в ситуативной беседе 

(диалоге) по одной из устной тем, например: моя профессия, мой 

вуз, ориентирование в городе, и т.д.5-10 минут. – 40 баллов.) 

2. Чтение и перевод неадаптированного текста со словарем 

(Ознакомление с содержанием оригинальной статьи 

профессиональной тематики объемом 1800 печатных знаков ; 

письменный перевод со словарем всего текста, время подготовки 30-

45 минут. – 30 баллов.) 

3. Чтение и реферирование текста без словаря (Ознакомление с 

содержанием адаптированного текста без словаря объемом 800 - 

1000 печатных знаков, реферирование на иностранном языке и 

беседа преподавателя со слушателем по актуальным вопросам 

статьи (время подготовки 15 - 20 минут). – 30 баллов.) 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru.  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 

Уровни Содержател

ьное 

описание 

уровня 

Основные 

признаки 

выделения 

уровня (этапы 

формирования 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

https://lms.bspu.ru/


компетенции, 

критерии 

оценки 

сформированн

ости) 

Повышенный  Творческая 

деятельност

ь 

Диалог: 

Полное 

раскрытие 

темы. Богатый 

лексический 

запас. 

Правильное 

лексическое, 

грамматическо

е и 

фонетическое 

оформление 

высказывания. 

Естественный 

темп речи, 

отсутствие 

заметных пауз. 

Полная 

смысловая 

завершенность 

и логичность 

высказывания. 

Наличие 

выводов, 

заключения. 

Перевод: 

допущено 2-3 

неточности 

перевода 

(неверный 

перевод 

отдельных 

слов), 

стилистически

е 

погрешности, 

грамматически

х ошибок нет. 

Пересказ: 

Второй текст 

Отлично 91-100 



полностью 

понят, 

изложен 

близко к 

тексту. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной 

деятельност

и 

Диалог: Тема 

раскрыта 

почти 

полностью. 

Достаточный 

лексический 

запас. 

Небольшое 

количество 

грамматически

х, лексических 

и 

фонетических 

ошибок. 

Естественный 

темп речи с 

незначительны

ми паузами и 

повторами. 

Смысловая 

завершенность 

и логичность 

высказывания 

несколько 

нарушены. 

Наличие 

выводов, 

заключения. 

Перевод: 

допущены 1-2 

грамматически

е ошибки, 2-3 

неточности 

перевода. 

Пересказ: 

Второй текст 

понят, 

изложены его 

основные 

положения. 

Хорошо 71-90 



Удовлетворител

ьный  

Репродукти

вная 

деятельност

ь 

Диалог: Тема 

раскрыта не 

полностью. 

Запас лексики 

недостаточны

й. Умеренное 

количество 

ошибок в 

грамматике и 

лексике. Темп 

речи 

замедленный с 

частыми 

паузами и 

повторами. 

Смысловая 

завершенность 

и логичность 

высказывания. 

Значительно 

нарушена 

структура 

составления 

вопросов - 

ответов. 

Выводы и 

заключение 

отсутствуют. 

Перевод: 

допущены 3-

4грамматическ

ие ошибки, 

неточности 

перевода.  

Пересказ: 

Второй текст 

понят 

частично, 

лишь 

некоторые 

положения. 

Удовлетворител

ьно 

51-70 

Недостаточный  Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Неудовлетворит

ельно 

50 и 

менее 



 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является: 

 

а) формирование профессиональных компетенций: 

 

           – способность осуществлять письменный перевод с соблюдением     

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-18); 

        – владение навыками стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного (ПК-19); 

      – способность осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-20); 

    – владение системой сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-21). 

 

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 «Культурные параллели между Россией и странами 

изучаемых языков» относится к вариативной части учебного плана.  
. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:   

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-определение понятий культура и язык; 



- систему представлений о соотношении языка и культуры стран изучаемых 

языков; 

-национально-культурную специфику стран изучаемого языка и своей 

страны;  

Уметь:  

- применять теоретические знания на практике в процессе последующего 

обучения и будущей профессиональной деятельности; 

 - теоретически осмысливать конкретные межкультурные явления; 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

- обобщать и сопоставлять межкультурные явления и факты, делать выводы 

из наблюдений; 

Владеть: 

- системой научно-исследовательских методов; терминологией; 

- представлениями о ценностных ориентациях, межкультурных ценностях 

стран изучаемых языков. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

  

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

https://lms.bspu.ru/


1. Введение в метаязык 

дисциплины 

Определение понятий культуры и языка. 

Компоненты культуры. Соотношение 

языка и культуры. 

2. Структурные признаки 

культуры России и стран 

изучаемого языка 

Национальный характер, стереотипы, 

особенности мышления России и стран 

изучаемого языка. 

3. Культурные параллели между 

Россией и Великобританией 

Сопоставление особенностей традиций, 

национального характера, языковой 

картины мира России и 

Великобритании. 

4. Культурные параллели между 

Россией и США 

Сопоставление особенностей традиций, 

национального характера, языковой 

картины мира России и США. 

5. Культурные параллели между 

Россией и Испанией 

Сопоставление особенностей традиций, 

национального характера, языковой 

картины мира России и Испанией. 

6 Культурные параллели между 

Россией и Францией 

Сопоставление особенностей традиций, 

национального характера, языковой 

картины мира России и Франции. 

7. Культурные параллели между 

Россией и Германией 

Сопоставление особенностей традиций, 

национального характера, языковой 

картины мира России и Германии. 

8. Культурные параллели между 

Россией и Италией 

Сопоставление особенностей традиций, 

национального характера, языковой 

картины мира России и Италией. 

9 Культурные параллели между 

Россией и Китаем 

Сопоставление особенностей традиций, 

национального характера, языковой 

картины мира России и Китая. 

10 Культурные параллели между 

Россией и Турцией 

Сопоставление особенностей традиций, 

национального характера, языковой 

картины мира России и Турции 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Введение в метаязык дисциплины. 

Тема 2. Структурные признаки культуры России и стран изучаемого 

языка. 



Тема 3. Культурные параллели между Россией и Великобританией. 

Тема 4. Культурные параллели между Россией и США. 

Тема 5. Культурные параллели между Россией и Испанией. 

Тема 6. Культурные параллели между Россией и Францией. 

Тема 7. Культурные параллели между Россией и Германией. 

Тема 8. Культурные параллели между Россией и Италией. 

Тема 9. Культурные параллели между Россией и Китаем. 

Тема 10. Культурные параллели между Россией и Турцией. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

Дисциплина «Культурные параллели между Россией и странами 

изучаемых языков» призвана стать теоретической базой, необходимой для 

формирования лингвистического кругозора будущего магистра-лингвиста. 

Необходимым аспектом курса является самостоятельная работа 

студентов, которая должна содержать элементы научно-исследовательской 

работы. В порядке организации этой работы следует приучать студентов к 

чтению, обработке, реферированию учебной и научной литературы. При 

организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов 

преподавателю рекомендуется: 

1. составить четкие планы практических занятий с указанием основных 

теоретических вопросов, выносимых на обсуждение, основной и 

дополнительной литературы, практических заданий;  

2. график-план самостоятельной работы студентов с указанием сроков 

выполнения, темы, подробным описанием задания;  

3. использовать разнообразные формы самостоятельной и научно-

исследовательской работы: доклады, рефераты, выступления на научно-

практических конференциях, проектные задания, круглые столы; 

4. стимулировать студентов к работе не только с учебной литературой, но и 

с первоисточниками: с научными трудами отечественных и зарубежных 

ученых, энциклопедическими словарями, тезаурусами, одноязычными 

толковыми словарями, современными электронными ресурсами;  

5. регулярно знакомить студентов с печатными и электронными новинками в 

области научной и учебной литературы; 



6. стимулировать студентов к использованию дополнительных        

материалов: научные и научно-популярные издания, аудио и видео 

материалы, материалы из Интернет-источников; 

7. проводить регулярные еженедельные консультации со студентами, 

задействованными в научно-исследовательской деятельности; 

8. привлекать студентов-первокурсников к работе научных проблемных 

групп студентов. 

 

Примерные темы курсовых работ по дисциплине «Культурные 

параллели между Россией и странами изучаемых языков» 

 

1. Выразительные средства в англоязычных туристических текстах о 

религиозных местах России 

2. Особенности названий реалий в туристических текстах об Испании 

3. Особенности названий реалий в туристических текстах об Англии 

4. Реалии в англоязычных туристических текстах о Башкортостане  

5. Особенности названий реалий в туристических текстах о Китае 

6. Особенности названий реалий в туристических текстах о Германии 

7. Особенности названий реалий в туристических текстах о США 

8. Средства экспрессии в туристических текстах о Башкортостане 

9. Средства экспрессии в туристических текстах об Испании 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

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

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 



преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

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

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

а) основная литература  

1. Креленко, Н.С. История мировой художественной культуры: учебное 

пособие : [12+] / Н.С. Креленко. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 

– 237 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573512 (дата 

обращения: 09.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0554-3. – 

DOI 10.23681/573512. – Текст: электронный. 

2. Национальный характер: миф или реальность?=National character: myth or 

reality? : учебное пособие : [16+] / сост. Н.А. Сушкова ; Липецкий 

государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-

Тян-Шанского. – Липецк: Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. – Ч. 1. – 67 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577016 (дата обращения: 

09.06.2020). – Библиогр.: с. 63. – Текст: электронный. 

3. Беспалова, Т.В. Культурно-цивилизационные смыслы государственного 

патриотизма: монография / Т.В. Беспалова, Е.В. Свиридкина; 

Министерство культуры Российской Федерации, Российский научно-

исследовательский институт культурного и природного наследия имени 

Д. С. Лихачёва. – Москва: Институт Наследия, 2019. – 212 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571106 (дата обращения: 

09.06.2020). – Библиогр: с. 176-182. – ISBN 978-5-86443-280-8. – Текст: 

электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573512


б) дополнительная литература  

 

1. Никулина А.К. История и культура Великобритании и США: учебно-

методическое пособие. – Уфа, БГПУ, 2012. 

2. Силичев, Д. А. Культурология: учеб. пособие / Д. А. Силичев. - Изд. 5-е ; 

перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. 

3. Чулкина, Н.Л. Основы межкультурной коммуникации: учебно-

практическое пособие / Н.Л. Чулкина. – Москва: Евразийский открытый 

институт, 2010. – 143 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90800  

 

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://www.crossculturalcommunication.com/ 

http://www.perevodufa.ru/ 

http://kls.ksu.ru/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- лекционный класс со специальным проекционным оборудованием для 

демонстрации основных положений дисциплины, таблиц, наглядных 

материалов; 

- проекционная аппаратура; 

- словари разных типов, лингвистические энциклопедии, журналы по 

профилю дисциплины.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Дисциплина «Культурные параллели между Россией и странами 

изучаемых языков» является одной из основных дисциплин в подготовке 

специалиста в области лингвистики (переводчика). Поэтому именно эта 

http://www.crossculturalcommunication.com/
http://www.perevodufa.ru/
http://kls.ksu.ru/


дисциплина является фундаментальной дисциплиной специальной 

подготовки будущего специалиста в области межкультурной коммуникации. 

Ее преподавание и освоение основывается на знаниях таких гуманитарных и 

социальных дисциплин, как философия, история, литература стран 

изучаемых языков, а также весь блок практических дисциплин по 

иностранному языку. 

Рекомендуется широкое использования активных и интерактивных 

форм обучения: лекция-конференция, проектная методика, проблемное 

обучение, мозговая атака, круглые столы, кейс-метод, обучение в 

сотрудничестве и др. 

При проведении интерактивных занятий рекомендуется организация 

семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта, курсовой 

работы. 

 
Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Понятие феномена культуры и языка в сопоставительном аспекте. 

2. Структурные признаки культуры, компоненты. Национальный характер. 

3. Культурные параллели между Россией и Великобританией. 

4. Культурные параллели между Россией и США 

5. Культурные параллели между Россией и Испанией (Китаем) 

6. Культурные параллели между Россией и Францией 

7. Культурные параллели между Россией и Германией 

8.  

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 



размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Критерии оценки знаний, умений и компетенций студента 

 Критериями устного ответа будут выступать следующие качества 

знаний: 

Полнота – количество знаний об изучаемом объекте, входящих в программу; 

Глубина – совокупность осознанных знаний об объекте; 

Конкретность – умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний (доказать на примерах основные положения); 

Системность – представление знаний об объекте в системе, с выделением 

структурных ее элементов, расположенных в логической 

последовательности; 

Развернутость – способность развернуть знания в ряд последовательных 

шагов; 

Осознанность - понимание связей между знаниями, умение выделить 

существенные и несущественные связи, познание способов и принципов 

получения знаний. 

 Степень сформированности компетенций у студента на зачете оценивается 

по двухуровневой системе: 

 

«Достаточный уровень сформированности компетенции» - студент 

показал достаточный уровень сформированности профессиональных 

компетенций: студент умеет вырабатывать целостную стратегию перевода 

текста с учетом его смыслового наполнения, функционально-стилевой 

характеристики, жанровой принадлежности, а также с учетом цели, адресата 

перевода и других экстралингвистических факторов; также умеет 

осуществлять качественный письменный  перевод на основе комплексного 

учета смысловой структуры оригинала и с соблюдением существующих в 

переводящем языке норм построения грамотного и связного текста; показано 

уверенное владение техникой перевода (переводческими приемами, 

«трансформациями», заменами), умение использовать в необходимых 

случаях компрессию и компенсацию информации; студент знает и соблюдает 

требования к правильному оформлению письменных переводов. 

 

 «Недостаточный уровень сформированности компетенции»  - студент 

показал недостаточный уровень сформированности профессиональных 

https://lms.bspu.ru/


компетенций: студент не умеет разрабатывать стратегию перевода; при 

переводе не учитывается жанровая принадлежность специального текста; не 

принимаются во внимание особенности перевода научных и научно-

технических, официально-деловых, общественно-информативных, 

рекламных текстов; в переводящем языке не соблюдены нормы построения 

грамотного и связного текста; студент не владеет техникой перевода; не 

соблюдены требования к правильному оформлению письменных переводов; 

в переводе встречаются нарушения лексической, грамматической, 

стилистической норм языка перевода. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

Хорошо 70-89,9 



образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

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. 

 

 

Разработчики: 

К.ф.н., доц. кафедры Межкультурной коммуникации и перевода Волкова 

Н.В. 

 

Эксперты: 

Д. филол. н, проф. Зав. кафедрой иностранных языков естественных 

факультетов БГУ, Пешкова Н. П. 

к. филол. н., доц.  кафедры английского языка БГПУ им. М. Акмуллы 

Амирова О. Г 
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1. Целью дисциплины является  

 формирование  профессиональных компетенций: 

    

владение системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода ПК (ПК-21) 

владение современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов 

в сфере межкультурной коммуникации ПК (ПК-34). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

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

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

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы экономической политики в туризме; этапы, классификацию, основные 

элементы маркетинговых коммуникаций; 

уметь: устанавливать характер коммуникативной ситуации, определять стратегии и тактики 

бизнес-коммуникации в туризме; анализировать экономическую ситуацию, в которой 

осуществляется перевод; 

владеть: методами коммуникации в кросс-культурном пространстве, этическими и 

нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме, конвенциями 

речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями межкультурного и 

профессионального общения с носителями изучаемого языка. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

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

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1

.1 

Маркетинговые 

коммуникации в 

туристском бизнесе 

 

Коммуникационный процесс. Современная система 

маркетинговых коммуникаций. Коммуникационная политика 

в туризме. Разработка коммуникационной стратегии. 

Структура коммуникации и коммуникационной политики.  

https://lms.bspu.ru/
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2

.2 

Современное 

состояние и развитие 

маркетинговых 

коммуникаций 

Система маркетинговых коммуникаций. Этапы 

маркетинговых коммуникаций. Классификация 

маркетинговых коммуникаций. Интернет как новый этап в 

развитии маркетинговых коммуникаций. Основные элементы 

маркетинговых коммуникаций.  

Реклама. Инновационный менеджмент в туристской 

деятельности. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Коммуникационная политика в туризме. 

Тема 2. Современная система маркетинговых коммуникаций. 

Тема 3. Инновационный менеджмент в туристской деятельности. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Маркетинговые коммуникации в туристском бизнесе 

Вопросы для обсуждения: 

1) Современная система маркетинговых коммуникаций (СМК). 

2) Коммуникационная политика в туризме. 

3) Структура коммуникации и коммуникационной политики. 

 4) Коммуникационный процесс. 

Тема 2: Разработка коммуникационной стратегии. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Коммуникационная стратегия.  

2) Основные цели маркетинговых коммуникаций.  

3) Имидж.  

4) Стратегии продвижения. Создание концепции продвижения.  

5) Составление финансового плана проводимых мероприятий. Анализ результатов. 

Тема 3: Современное состояние и развитие маркетинговых коммуникаций. 

Вопросы для обсуждения 

1) Система маркетинговых коммуникаций.  

2) Этапы маркетинговых коммуникаций. 

3) Классификация маркетинговых коммуникаций.  

Тема 4: Основные элементы маркетинговых коммуникаций. 

Вопросы для обсуждения 

1) Реклама, ее виды. 

2) Связи с общественностью. 

3) Прямой маркетинг. 

4) Методы продвижения продаж.  

5) Выставки и ярмарки. 

3) Специальные методы исследования коммуникации (контент-анализ, анализ дискурса и др.) 

Тема 5: Инновационный менеджмент в туристской деятельности. 

Вопросы для обсуждения 

1) Инновационная менеджмент-система управления развитием туристской фирмы.  

2) Турфирма как сложная и развивающаяся система. 

3) Характеристика инновационных предприятий. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Напишите концепцию продвижения туристического продукта. 
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2. Составьте портфолио рекламных текстов туристических услуг, которые: 1) соответствуют 

законам построения; 2) содержат ошибки различного плана (указать, в чем они заключаются). 

3. Напишите реферат на одну из предложенных тем. 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  
1. Особенности межкультурной коммуникации в деловой сфере туризма. 

2. Способы эффективной коммуникации в сфере туризма. 

3. Стратегия и тактика ведения переговоров в сфере туризма. 

4.  Преодоление коммуникационных барьеров. 

5. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

 

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. Бурмистрова, Е. В. Коммуникационный менеджмент : учебное пособие / Е. В. 

Бурмистрова, Л. М. Мануйлова. — Омск : ОмГПУ, 2016. — 104 с. — ISBN 978-5-8268-2028-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129692. — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Коротких, Ж. А. Foundations of Intercultural Communication/ Введение в теорию 

межкультурной коммуникации : учебное пособие / Ж. А. Коротких. — Барнаул : АлтГПУ, 

2015. — 197 с. — ISBN 978–5–88210–773–3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112281. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Лысова, Т. В. Культура научной и деловой речи : учебное пособие / Т. В. Лысова, 

Т. В. Попова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 157 с. — ISBN 978-5-9765-1055-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/85925. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

дополнительная литература: 

1. Колмогорова, Л. А. Формирование коммуникативной компетентности личности : 

учебное пособие / Л. А. Колмогорова. — Барнаул : АлтГПУ, 2015. — 205 с. — ISBN 978–5–
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88210–792–4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112203. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Мирошниченко, А.А. Бизнес-коммуникации. Мастерство делового общения. 

Практическое руководство / А.А. Мирошниченко. - Москва : Книжный мир, 2008. - 384 с. - 

ISBN 978-5-8041-0307-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89669. 

3. Фадеева, М. Ю. Формирование лингвокоммуникативной культуры общения в 

бизнесе : учебное пособие / М. Ю. Фадеева. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 95 с. — 

ISBN 978-5-9765-2505-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/72709. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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://www.consultant.ru  

 http://www.garant.ru  

 http://fgosvo.ru 

 https://dic.academic.ru/  

http://elibrary.ru  

http://www.ruscorpora.ru/  

https://urait.ru/  

http://gramota.ru/  

https://e.lanbook.com/  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89669
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
https://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
https://urait.ru/
http://gramota.ru/
https://e.lanbook.com/
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большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данная дисциплина нацелена на формирование и развитие языковой личности 

специалиста, осознанно владеющего средствами профессиональной коммуникации в сфере 

туризма.  

В курсе «Экономические основы международного туристического бизнеса» 

рассматривается понятийно-терминологический аппарат современной системы маркетинговых 

коммуникаций, описываются составляющие бизнес-коммуникации, классификация 

маркетинговых коммуникаций, этапы развития различных видов. Отдельные модули 

посвящены освещению функционально-типологических, субъектных и семиотических 

аспектов бизнес-коммуникации, особое внимание уделяется рассмотрению наиболее 

влиятельных типов современной массовой коммуникации – рекламы, PR, журналистики. При 

этом широко используются данные психолингвистики, социолингвистики, семиотики, логики, 

конфликтологии и др. наук. 

Профессионально ориентированные навыки магистранта формируются на лекционных 

и практических занятиях. 

Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекции, данный материал 

излагается так, чтобы активизировать речемыслительную деятельность магистрантов, 

подвести их к размышлениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу знаний-

умений-навыков, а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс понимания, на 

приобщение его к профессиональной культуре соответствующего предметного мышления. 

Диалогическая ситуация на лекциях создается как характером обращения к аудитории и 

проблемным изложением материала, так и систематическим обменом обязательными 

учебными (в письменном виде) и нерегламентированными (устными) вопросами и ответами 

между аудиторией и лектором. Как правило, магистрантам предлагаются вопросы, 

предваряющие изложение теории с целью выявления основных проблем и трудностей, 

связанных с её восприятием.   

На практических занятиях предусматривается выполнение магистрантами письменных 

и устных заданий, способствующих приобретению навыков исследования разных видов 

профессиональной коммуникации, навыками речевой деятельности и порождения 

стилистически мотивированного текста применительно к сфере профессиональной 

коммуникации, а также такие интерактивные формы работы, как метод проектов, доклады-

презентации.  

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета Оценочные материалы 

текущего контроля и промежуточной аттестации представлены тестами.  

Примерные тестовые задания: 

1. Расположите указанные понятия в порядке уменьшения из объема: 

управленческая деятельность 

поведение 

труд. 

 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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2. Последовательность действий в деловом общении: 

Обсуждение проблемы 

Завершение делового контакта 

Принятие решения. 

 

3. К необходимым этапам делового коммуникативного процесса относятся: 

Установление контакта 

Ориентация в ситуации 

Выход из контакта 

Участие в пресс-конференции. 

 

4. Переговоры как особая форма деловой коммуникации способствуют: 

Нахождению взаимоприемлемого решения 

Совместному анализу проблем 

Противостоянию деловых партнеров 

Конфронтации. 

 

5. Область, в рамках которой возможно достижение соглашения, - это:  

Компромисс 

Позиционный торг 

Переговорное пространство 

Конкуренция. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

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, 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/
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нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

Разработчик: 

д.ф.н., профессор кафедры общего языкознания Г.Ф.Кудинова 

 

Эксперты: 

внешний 

Д.ф.н., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания БашГУ 

В.Л.Ибрагимова 

внутренний 

К.ф.н., доцент кафедры общего языкознания Г.М.Курбангалеева 
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1. Целью дисциплины является  

 формирование  профессиональных компетенций: 

    

владение системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода ПК (ПК-21) 

владение современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов 

в сфере межкультурной коммуникации ПК (ПК-34). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

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

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

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы экономической политики в экологическом туризме; этапы, классификацию, 

основные элементы маркетинговых коммуникаций; 

уметь: устанавливать характер коммуникативной ситуации, определять стратегии и тактики 

бизнес-коммуникации в экологическом туризме; анализировать экономическую ситуацию, в 

которой осуществляется перевод; 

владеть: методами коммуникации в кросс-культурном пространстве, этическими и 

нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме, конвенциями 

речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями межкультурного и 

профессионального общения с носителями изучаемого языка. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

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

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1

.1 

Маркетинговые 

коммуникации в 

экологическом 

туристском бизнесе 

Коммуникационный процесс. Современная система 

маркетинговых коммуникаций. Коммуникационная политика 

в экологическом туризме. Разработка коммуникационной 

стратегии. Структура коммуникации и коммуникационной 

https://lms.bspu.ru/
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 политики.  

 

 

2

.2 

Современное 

состояние и развитие 

маркетинговых 

коммуникаций 

Система маркетинговых коммуникаций. Этапы 

маркетинговых коммуникаций. Классификация 

маркетинговых коммуникаций. Интернет как новый этап в 

развитии маркетинговых коммуникаций. Основные элементы 

маркетинговых коммуникаций.  

Реклама. Инновационный менеджмент в туристской 

деятельности. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Коммуникационная политика в экологическом туризме. 

Тема 2. Современная система маркетинговых коммуникаций. 

Тема 3. Инновационный менеджмент в туристской деятельности. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Маркетинговые коммуникации в туристском бизнесе 

Вопросы для обсуждения: 

1) Современная система маркетинговых коммуникаций (СМК). 

2) Коммуникационная политика в экологическом туризме. 

3) Структура коммуникации и коммуникационной политики. 

 4) Коммуникационный процесс. 

Тема 2: Разработка коммуникационной стратегии. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Коммуникационная стратегия.  

2) Основные цели маркетинговых коммуникаций.  

3) Имидж.  

4) Стратегии продвижения. Создание концепции продвижения экологического туризма.  

5) Составление финансового плана проводимых мероприятий. Анализ результатов. 

Тема 3: Современное состояние и развитие маркетинговых коммуникаций. 

Вопросы для обсуждения 

1) Система маркетинговых коммуникаций.  

2) Этапы маркетинговых коммуникаций. 

3) Классификация маркетинговых коммуникаций.  

Тема 4: Основные элементы маркетинговых коммуникаций. 

Вопросы для обсуждения 

1) Реклама экологического туризма , ее виды. 

2) Связи с общественностью. 

3) Прямой маркетинг в экологическом туризме. 

4) Методы продвижения продаж в экологическом туризме.  

5) Выставки и ярмарки. 

3) Специальные методы исследования коммуникации (контент-анализ, анализ дискурса и др.) 

Тема 5: Инновационный менеджмент в туристской деятельности. 

Вопросы для обсуждения 

1) Инновационная менеджмент-система управления развитием туристской фирмы.  

2) Турфирма как сложная и развивающаяся система. 

3) Характеристика инновационных предприятий. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
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1. Напишите концепцию продвижения  экологического туризма. 

2. Составьте портфолио рекламных текстов туристических услуг, которые: 1) соответствуют 

законам построения; 2) содержат ошибки различного плана (указать, в чем они заключаются). 

3. Напишите реферат на одну из предложенных тем. 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

1. Особенности межкультурной коммуникации в деловой сфере экологического 

туризма. 

2. Способы эффективной коммуникации в сфере экологического  туризма. 

3. Стратегия и тактика ведения переговоров в сфере экологического туризма. 

4.  Преодоление коммуникационных барьеров. 

5. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

 

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. Бурмистрова, Е. В. Коммуникационный менеджмент : учебное пособие / Е. В. 

Бурмистрова, Л. М. Мануйлова. — Омск : ОмГПУ, 2016. — 104 с. — ISBN 978-5-8268-2028-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129692. — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Коротких, Ж. А. Foundations of Intercultural Communication/ Введение в теорию 

межкультурной коммуникации : учебное пособие / Ж. А. Коротких. — Барнаул : АлтГПУ, 

2015. — 197 с. — ISBN 978–5–88210–773–3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112281. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Лысова, Т. В. Культура научной и деловой речи : учебное пособие / Т. В. Лысова, 

Т. В. Попова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 157 с. — ISBN 978-5-9765-1055-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/85925. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

дополнительная литература: 
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1. Колмогорова, Л. А. Формирование коммуникативной компетентности личности : 

учебное пособие / Л. А. Колмогорова. — Барнаул : АлтГПУ, 2015. — 205 с. — ISBN 978–5–

88210–792–4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112203. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Мирошниченко, А.А. Бизнес-коммуникации. Мастерство делового общения. 

Практическое руководство / А.А. Мирошниченко. - Москва : Книжный мир, 2008. - 384 с. - 

ISBN 978-5-8041-0307-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89669. 

3. Фадеева, М. Ю. Формирование лингвокоммуникативной культуры общения в 

бизнесе : учебное пособие / М. Ю. Фадеева. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 95 с. — 

ISBN 978-5-9765-2505-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/72709. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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://www.consultant.ru  

 http://www.garant.ru  

 http://fgosvo.ru 

 https://dic.academic.ru/  

http://elibrary.ru  

http://www.ruscorpora.ru/  

https://urait.ru/  

http://gramota.ru/  

https://e.lanbook.com/  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, 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 - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89669
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
https://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
https://urait.ru/
http://gramota.ru/
https://e.lanbook.com/
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джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Данная дисциплина нацелена на формирование и развитие языковой личности 

специалиста, осознанно владеющего средствами профессиональной коммуникации в сфере 

туризма.  

В курсе рассматривается понятийно-терминологический аппарат современной системы 

маркетинговых коммуникаций, описываются составляющие бизнес-коммуникации, 

классификация маркетинговых коммуникаций, этапы развития различных видов. Отдельные 

модули посвящены освещению функционально-типологических, субъектных и семиотических 

аспектов бизнес-коммуникации, особое внимание уделяется рассмотрению наиболее 

влиятельных типов современной массовой коммуникации – рекламы, PR, журналистики. При 

этом широко используются данные психолингвистики, социолингвистики, семиотики, логики, 

конфликтологии и др. наук. 

Профессионально ориентированные навыки магистранта формируются на лекционных 

и практических занятиях. 

Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекции, данный материал 

излагается так, чтобы активизировать речемыслительную деятельность магистрантов, 

подвести их к размышлениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу знаний-

умений-навыков, а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс понимания, на 

приобщение его к профессиональной культуре соответствующего предметного мышления. 

Диалогическая ситуация на лекциях создается как характером обращения к аудитории и 

проблемным изложением материала, так и систематическим обменом обязательными 

учебными (в письменном виде) и нерегламентированными (устными) вопросами и ответами 

между аудиторией и лектором. Как правило, магистрантам предлагаются вопросы, 

предваряющие изложение теории с целью выявления основных проблем и трудностей, 

связанных с её восприятием.   

На практических занятиях предусматривается выполнение магистрантами письменных 

и устных заданий, способствующих приобретению навыков исследования разных видов 

профессиональной коммуникации, навыками речевой деятельности и порождения 

стилистически мотивированного текста применительно к сфере профессиональной 

коммуникации, а также такие интерактивные формы работы, как метод проектов, доклады-

презентации.  

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета Оценочные материалы 

текущего контроля и промежуточной аттестации представлены тестами.  

Примерные тестовые задания: 

1. Расположите указанные понятия в порядке уменьшения из объема: 

управленческая деятельность 

поведение 

труд. 

 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


7 

 

2. Последовательность действий в деловом общении: 

Обсуждение проблемы 

Завершение делового контакта 

Принятие решения. 

 

3. К необходимым этапам делового коммуникативного процесса относятся: 

Установление контакта 

Ориентация в ситуации 

Выход из контакта 

Участие в пресс-конференции. 

 

4. Переговоры как особая форма деловой коммуникации способствуют: 

Нахождению взаимоприемлемого решения 

Совместному анализу проблем 

Противостоянию деловых партнеров 

Конфронтации. 

 

5. Область, в рамках которой возможно достижение соглашения, - это:  

Компромисс 

Позиционный торг 

Переговорное пространство 

Конкуренция. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

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, 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/
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нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

Разработчик: 

д.ф.н., профессор кафедры общего языкознания Г.Ф.Кудинова 

 

Эксперты: 

внешний 

Д.ф.н., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания БашГУ 

В.Л.Ибрагимова 

внутренний 

К.ф.н., доцент кафедры общего языкознания Г.М.Курбангалеева 
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1. Целью дисциплины является: 

формирование профессиональных компетенций  

способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-18); 

владение навыками стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного (ПК-19); 

способность осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-20); 

владение системой сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-21); 

владение навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный язык и знаком с принципами 

организации синхронного перевода в международных организациях и на 

международных конференциях (ПК-22); 

владение этикой устного перевода (ПК-23); 

владение международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК-24); 

способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой 

политики и языковой политики в других регионах в условиях 

межкультурного взаимодействия (ПК-25); 

способность выявлять источники возникновения конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия 

(ПК-26); 

способность осуществлять межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях 

межкультурных обменов (деловые переговоры, переговоры официальных 

делегаций) (ПК-27). 

 

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 «Практика устной и письменной речи первого 

иностранного языка (английский)» относится к вариативной части учебного 

плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- фонологические, лексические, грамматические явления и 

закономерности изучаемого языка как системы, включая когнитивную 

организацию и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании 

индивида; 

- литературные нормы изучаемого языка; 

-языковые характеристики следующих видов дискурса: 1) устный и 

письменный дискурс, 2) подготовленная и неподготовленная речь, 3) 

официальная и неофициальная речь; 

Уметь: 

-применять полученные знания в процессе профессиональной 

деятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации; 

-принимать во внимание в коммуникативной и профессиональной 

деятельности страноведческие реалии, национальные традиции, ритуалы, 

обычаи, принятые формы общения, формулы вежливости, системное 

соотношение культур русского и изучаемых языков; 

Владеть:  

-навыком языковой организации функционально-стилевых 

разновидностей текста; 

-навыком интерпретации (языковой, эстетической, 

культурологической) художественного, газетно-публицистического, 

научного и официально-делового текста; 

-  навыком определения прагматических параметров высказывания; 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

https://lms.bspu.ru/


 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Зависимость Виды зависимости 

2 Путь к успеху Путь к успеху. Личностные качества 

3 Поворотный момент  Тенденции в обществе. Прогнозирование развития ситуации 

4 Взаимодействие 

культур 

 Проблема адаптации в иной культуре 

5 Свобода слова  Цензура на книги. Цензура на средства массовой 

информации 

 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума 

 

№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 Зависимость Аудирование: Виды зависимости. Зависимость 

или привычка. Обсуждение. 
Чтение: 1)Time in a Bottle; 2) Mick’s Toughest 

Inning 

Грамматика: Сослагательное наклонение; 
Письмо: автобиография 

Доклад по теме, повторение лексики 

Тест. 

2 Путь к успеху Аудирование: Личностные качества. 1) America 
Is Getting Shyer; 2) The Polyanna Syndrome 
Чтение: 1) Gotta Dance; 2) Keeping your 

Confidence Up 
Грамматика: Identifying/ Non-identifying 

adjective Clauses 

Доклад по теме: Фобии 

Video: King Speaks. Обсуждение 
Повторение пройденного материала 

Тест 

3 Поворотный момент Аудирование: Тенденции в обществе. 
Прогнозирование развития ситуации: 1) The 

Tipping Point; 2) Tipping Points in Fighting Crime 
Чтение: 1) A Fable for Tomorrow; 2) The Story of 

Silent Spring 
Видео: просмотр документального фильма об 

авторе «Silent Spring» и обсуждение влияния 

книги на общество 
Грамматика: Обстоятельственные придаточные. 

Средства логической связи на письме; 

Письмо: Эссе.  
Метафоры как средство воздействия при 

убеждении. 



Доклад по теме: Can You Start or Stop a Trend? 

Тест. 

4 Взаимодействие культур Аудирование: Проблема адаптации в иной 
культуре. 1) Interview with a Feng Shui Expert; 2)  

Feng Shui in the Newsroom 
Чтение: Lost in Translation 
Грамматика: Обстоятельственные придаточные 

(сравнения) 

Письмо: Эссе. 
Тест. 

5 Свобода слова Цензура на книги. Цензура на средства 

массовой информации. Введение в тему 
Аудирование: 1) Interview with Newsweek Editor; 
2) Interview with Former Chairman 

Чтение: 1) Book Banning Must Be Stopped; 2) 

Some Books That Have Been Banned from School 
Libraries 

Грамматика: Повторение видовременных форм 

глагола 

Письмо:Эссе 
Доклад по теме, повторение лексики 

Тест. 

Повторение пройденного материала. 
Подготовка к экзамену 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи первого 

иностранного языка (английский)» является одним из основных 

практических курсов магистрантов ИФОМК направления Лингвистика, 

программы Иностранные языки в системе международной протокольной 

службы и призвана стать практической базой, необходимой для 

формирования лингвистического кругозора специалиста в области 

международной протокольной службы. Необходимым аспектом является 

самостоятельная работа студентов-магистрантов. При организации 

самостоятельной работы магистрантов преподавателю рекомендуется: 

- составить график-план самостоятельной работы студентов с 

указанием сроков выполнения задания; 

- использовать разнообразные формы самостоятельной работы: 

индивидуальное чтение, доклады, сообщения по пройденным темам, 

просмотр видео фильмов на актуальные темы современного общества с 

последующим обсуждением; 

- регулярно знакомить студентов-магистрантов с печатными и 

электронными новинками; 

- проводить регулярные консультации со студентами. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

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

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 



части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

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

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины:  

 а) основная литература  

1. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения: учебное пособие / О. Е. Данчевская, А. В. 

Малёв. — 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 192 с. — ISBN 

978-5-9765-1284-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/116015 

2. Полянкина, С. Ю. Практический курс первого изучаемого языка. 

Английская пунктуация: в теории и на практике. English punctuation: in 

theory and use : учебное пособие / С. Ю. Полянкина. — Новосибирск : 

НГТУ, 2017. — 90 с. — ISBN 978-5-7782-3493-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим 

доступа:: https://e.lanbook.com/book/118587 

 б) дополнительная литература  

1. Ильющенко Н.С. Discovering Britain (Практикум по культуре речевого 

общения. Великобритания): Учебное пособие. – М.: КДУ, 2010. 

https://e.lanbook.com/book/116015


2. Телень Э.Ф., Полевая М.Ю. Язык английской и американской прессы: 

Учебное пособие – М.: Высшая школа, 2007. 

3. Шабанова Т.Д., Шабанов О.А. Наступило ли время демократии? 

Учебное пособие на англ. яз. – Уфа: Вагант, 2005. 

 в) 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. 

 

 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

 http://www.perevodufa.ru/ 

 http://www.philology.ru/ 

 http://www.portal-slovo.ru/philology/37420.php?PRINT=Y 

 http://www.slovari.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий лекционного и лабораторного типа, 

выполнения текущего контроля используются учебные аудитории, 

оборудованные меловой доской, учебными партами, техническими 

средствами обучения – ноутбуком, проектором.  

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;  

http://www.slovari.ru/


 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 

Логика изложения материала подразумевает формирование понимания 

логики изложения научного материала. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине   

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены перечнем примерных вопросов. 

Примерный перечень вопросов к зачету:  

1. Зависимость. 

2. Путь к успеху. 

3. Поворотный момент. 

4. Взаимодействие культур. 

5. Свобода слова. 

  

 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержатель

ное 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академиче

ская) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/


Повыше

нный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Включает нижестоящий 

уровень.  

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено/от

лично 

91-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиона

льной 

деятельности

, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель

ности 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. 

Зачтено/хо

рошо 

71-90 

 

Удовлет

ворител

ьный 

(достато

чный) 

 

Репродуктив

ная 

деятельность 

 

Изложение в пределах 

задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала. 

Зачтено/уд

овлетворит

ельно 

 

51-70 

 

Недоста

точный  

 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Не 

зачтено/не

удовлетво

рительно 

 

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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (английский) 

                                     

 

для направления подготовки 

                               

45.04.02 Лингвистика  (уровень магистратуры) 

Направленность (профиль) «Иностранные языки в международном 

туристическом бизнесе» 

 

квалификация выпускника: магистр 

 

 

 



 

1. Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональных компетенций: 

 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-18); 

 владением навыками стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного (ПК-19); 

 способностью осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

(ПК-20); 

 владением системой сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-21); 

 владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации и с государственного 

языка Российской Федерации на иностранный язык и знаком с 

принципами организации синхронного перевода в международных 

организациях и на международных конференциях (ПК-22); 

 владением этикой устного перевода (ПК-23); 

 владением международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК-24); 

 способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой 

политики и языковой политики в других регионах в условиях 

межкультурного взаимодействия (ПК-25); 

 способностью выявлять источники возникновения конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять 

причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия (ПК-26); 

 способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и правилами в различных 

ситуациях межкультурных обменов (деловые переговоры, переговоры 

официальных делегаций) (ПК-27). 

 

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 культуре речевого общения первого иностранного 

языка» относится к вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности 

изучаемого языка как системы, включая когнитивную организацию и способы 

хранения знаний о языковых явлениях в сознании индивида; 

- литературные нормы изучаемого языка; 

- языковые характеристики следующих видов дискурса: 1) устный и письменный 

дискурс, 2) подготовленная и неподготовленная речь, 3) официальная и 

неофициальная речь; 

Уметь: 

- применять полученные знания в процессе профессиональной деятельности, а 

также в процессе межкультурной коммуникации; 

- принимать во внимание в коммуникативной и профессиональной деятельности 

страноведческие реалии, национальные традиции, ритуалы, обычаи, принятые 

формы общения, формулы вежливости, системное соотношение культур 

русского и изучаемых языков; 

 Владеть:  

-  навыком языковой организации функционально-стилевых разновидностей 

текста; 

- навыком интерпретации (языковой, эстетической, культурологической) 

художественного, газетно-публицистического, научного и официально-делового 

текста; 

-  навыком определения прагматических параметров высказывания; 

 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

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

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 



среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Зависимость  Совр. общество: новые виды зависимости 

2 Путь к успеху  Влияние личностных качеств на достижение успеха 

3 
Окружающая 

среда 

 Сохранение природы. Роль одного человека в 

обществе. 

4 
Взаимодействие 

культур 

 Взаимопроникновение культур. Жизнь в 

поликультурной среде. 

5 
Роль 

искусства 

 Роль искусства (музыки и др.) в жизни человека 

6 
Свобода слова  Цензура на книги. Цензура в средствах массовой 

информации 

 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 Зависимость Аудирование. Говорение.  

Чтение.  

Письмо.  

2 Путь к успеху Аудирование. Говорение.  

Чтение.  

Письмо. 

3 Окружающая среда Аудирование. Говорение.  

Чтение.  

Письмо. 

4 Взаимодействие культур Аудирование. Говорение.  

Чтение.  

Письмо. 

5 Роль искусства Аудирование. Говорение.  

Чтение.  

Письмо. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины: дисциплина «Практикум по культуре речевого общения 

первого иностранного языка» является одним из основных практических 

курсов студентов-магистрантов ИФОМК направления Лингвистика, 

https://lms.bspu.ru/


направления Теория и практика переводческой деятельности и призвана 

стать практической базой, необходимой для формирования лингвистического 

кругозора специалиста-переводчика. Необходимым аспектом является 

самостоятельная работа студентов-магистрантов. При организации 

самостоятельной работы студентов преподавателю рекомендуется: 

- составить график-план самостоятельной работы студентов с указанием 

сроков выполнения задания; 

- использовать разнообразные формы самостоятельной работы: 

индивидуальное чтение, доклады, сообщения по пройденным темам, 

просмотр видео фильмов на актуальные темы современного обществас 

последующим обсуждением; 

- регулярно знакомить студентов-магистрантов с печатными и электронными 

новинками; 

- проводить регулярные консультации со студентами. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

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

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

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

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

 а) основная литература  

 

1. Анненкова, А. В. English for Masters : учебное пособие / А. В. 

Анненкова. — Иркутск : Иркутский ГАУ, 2019. — 106 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/133352 

2. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения: учебное пособие / О. Е. Данчевская, А. В. 

Малёв. — 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 192 с. — ISBN 

978-5-9765-1284-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/116015 

3. Кушникова, Г. К. English. Free Conversation : учебное пособие / Г. К. 

Кушникова. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 40 с. — 

ISBN 978-5-9765-0651-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109565. 

 

 б) дополнительная литература  

1. Ильющенко Н.С. Discovering Britain (Практикум по культуре речевого 

общения. Великобритания): Учебное пособие. – М.: КДУ, 2010. 

2. Телень Э.Ф., Полевая М.Ю. Язык английской и американской прессы: 

Учебное пособие – М.: Высшая школа, 2007. 

3. Шабанова Т.Д., Шабанов О.А. Наступило ли время демократии? 

Учебное пособие на англ. яз. – Уфа: Вагант, 2005. 

4. Brockman T, Gordon D.B. North Star: Writing Activity Book, Advanced.-

USA, 2004. 

5. Talalakina E., Brown T., Bown J., Eggington W. Mastering English through 

Global Debate. Издательство: Издательский дом Высшей школы 

экономики,  2017.- 191с. - ISBN: 978-5-7598-1550-1 (pbk.) Режим 

доступа: 

http://lib.biblioclub.ru/book_486564_Mastering_English_through_Global_D

ebate 

 

 

  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.  

https://e.lanbook.com/book/116015
https://e.lanbook.com/book/109565
http://lib.biblioclub.ru/book_486564_Mastering_English_through_Global_Debate
http://lib.biblioclub.ru/book_486564_Mastering_English_through_Global_Debate


 

 

 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

 

 http://dic.academic.ru/searchall.php 

 http://gramma.ru 

 http://gramota.ru 

 http://www multitran.ru 

 http://www.crossculturalcommunication.com/ 

 http://www.perevodufa.ru/ 

 http://www.philology.ru/ 

 http://www.portal-slovo.ru/philology/37420.php?PRINT=Y 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 

обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

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

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 



лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

     9.Методические рекомендации по изучению дисциплины: Программа 

дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» предназначена для обеспечения подготовки  

дипломированных специалистов по направлению «Лингвистика», 

направленности «Теория и практика переводческой деятельности», 

квалификации (степени) выпускника «Магистр». Программа ориентирована 

на углубленное изучение различных аспектов языка и видов 

коммуникативной деятельности. Учебная деятельность на занятиях по 

данной дисциплине, а также самостоятельная работа студентов должна быть 

направлена на решение следующих задач: выявление возможных трудностей 

усвоения лексического и грамматического материала на основе 

внутриязыкового и межъязыкового сопоставительного анализа, а также 

определение возможности опоры на русский язык; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым языковым явлениям; активное использование 

разнообразных лексикографических, страноведческих, культурологических 

источников; овладение литературной нормой языка; умение принимать во 

внимание в коммуникативной деятельности страноведческие реалии, 

национальные традиции, обычаи, принятые образы общения, формулы 

вежливости, системное соотношение культур русского и изучаемых языков. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения:  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

В письменную часть зачета  входят 1.сочинение и 2.аудирование текста 

с последующим микрореферированием на языке оригинала или тестовым 

заданием, а в устную часть – 1. чтение, перевод отрывка из англо-язычного 

текста, анализ переводческих решений, 2. Беседа по одной из изученных тем.                                                                                                                       

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/


 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостат

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. 

 

Разработчики: 
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1. Целью дисциплины является  

1. Формирование профессиональных компетенций: 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм (ПК-18); 

- владение навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19); 

- способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста (ПК-20); 

- владение системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-21); 

- владение навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный 

язык Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на 

иностранный язык и знаком с принципами организации синхронного перевода в 

международных организациях и на международных конференциях (ПК-22); 

- владение этикой устного перевода (ПК-23); 

- владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-24); 

- способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и 

языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия 

(ПК-25); 

- способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-26); 

- способность осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов 

(деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-27). 

 

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 культуре речевого общения второго иностранного 

языка» относится к вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать 

- фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого 

языка как системы;  

- вербальный, вербально-этикетный и ритуально-этикетный компоненты фоновых 

знаний;  

Уметь  



- перекомбинировать в речи изученный материал в зависимости от сферы и цели 

общения и позиции партнёров по коммуникации;  

- выражать свои намерения в устном и письменном виде, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- адекватно сознательно и автоматически переносить языковые средства из одного вида 

речевой деятельности в другой, из одной ситуации в другую; 

Владеть  

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- системой представлений об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия; 

- навыками говорения, письма, чтения и восприятия на слух текстов в пределах 

определенной тематики и ограниченного грамматического и лексического 

материала; 

- основными автоматизмами в области произношения, чтения, грамотного 

структурного оформления речи в устной и письменной форме;  

- навыком грамматически корректной устной и письменной речи; работы со словарями, 

учебными пособиями; грамматически безошибочного построения высказываний;  

- навыком восприятия в речевом общении особенностей значений лексических единиц и 

грамматических форм. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

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

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Человеческая 

личность 

Общая характеристика личности: полное имя, адрес, дата и 

место рождения, род занятий, семейное положение. 

Биография. Трудовая деятельность человека. 

Семья и брак: вступление в брак, состав семьи, родственные 

связи. 

Свойства характера. Внешность человека. 

2 Быт человека Жилище: городской и сельский дом, квартира и ее обстановка, 

удобства, бытовые приборы и постельные принадлежности, 

мебель, общежитие, генуборка.  

3 Трудовая 

деятельность 

Система образования в стране изучаемого языка. Выбор 

профессии. Профессиональное становление. «Женские» и  

https://lms.bspu.ru/


человека «мужские» профессии. Учеба в университете.  

4 Свободное время. Способы проведения досуга. Любимое занятие. Интернет в 

жизни человека. Путешествия. Особенности проведения 

досуга в стране изучаемого языка. 

5 Путешествие по 

Европе 

Карта мира: континенты, страны, национальности. 

Европейский Союз (история становления, перспективы).  

Германия: география, население, административное 

устройство. 

Немецкий язык: положение на языковой карте мира, диалекты.  

 

 Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Иностранные языки в современном мире. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): (для занятий, где по учебному плану 

стоят ПЗ и занятия проводятся без деления на подгруппы) 

Тема 1: Германия. 

Вопросы для обсуждения: Географическое положение страны. Климат. Рельеф. 

Промышленность. Сельское хозяйство. Особенности уклада жизни немцев. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

 7семестр 

Человеческая личность 

 

Общая характеристика личности полное имя, адрес, дата и 

место рождения, национальность 

Род занятий, семейное положение  

Биография, автобиография 

Семья и брак: вступление в брак, состав семьи, родственные 

связи, идеальный супруг 

Трудовая деятельность человека 

Род занятий человека, профессия, хобби 

Внешность человека. 

Свойства характера. 

Быт человека Жилище: городской и сельский дом. Виды домов. 

Квартира и ее обстановка 

Удобства, бытовые приборы и постельные принадлежности 

Мебель  

Генуборка  

Общежитие. 

Трудовая деятельность 

человека 

Система образования в стране изучаемого языка.  

Выбор профессии. Профессиональное становление. 

«Женские» и  «мужские» профессии. 

Учеба в университете. 

Свободное время. Способы проведения досуга.  



Любимое занятие.  

Интернет в жизни человека.  

Путешествия.  

Особенности проведения досуга в стране изучаемого языка. 

Путешествие по Европе Карта мира: континенты, страны, национальности.  

Европейский Союз (история становления, перспективы).  

Германия: география, население, административное 

устройство. 

Немецкий язык: положение на языковой карте мира, диалекты 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного 

материала, подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий на 

конкретный вид речевой деятельности  

Упражнения, выполняемые как аудиторно, так и индивидуально, направлены на 

дальнейшее закрепление и автоматизацию навыков видов речевой деятельности, 

аудирования, письма и чтения:  

- Индивидуальное чтение 

- Прослушивание диалогов по изучаемым темам 

- Просмотр учебных  и художественных фильмов, 

- чтение, перевод художественной литературы, статей,  

- вопросно-ответные упражнения,  

- обратный перевод, пересказ текстов,  

- составление ситуаций, диалогов, полилогов 

- перевод с изучаемого языка на русский язык, с русского на изучаемый 

- дополнение предложений 

- написание изложений, сочинений и др.  

 

Примерные задания по самостоятельной работе студентов: 

- Составление собственной биографии 

- Составление биографии родителей 

- Составление биографии знаменитой личности 

- Составление и представление генеалогического древа  

- Подготовка собственных диалогов к теме «Знакомство» 

- Подготовка проекта, коллажа на тему: «Профессии» 

- Составление диалогов, ситуаций на тему «Семейные отношения», «Идеальный 

муж\жена» 

- Доклад по видам жилищ  в Германии 

- Составление диалогов, ситуаций на тему «Наш дом\наша квартира» 

- Написать сочинение на тему «Дом моей мечты» 

- Перевод предложений по темам 

- Чтение, перевод статей по изучаемым темам 

- Прослушивание диалогов по изучаемым темам 

- Индивидуальное чтение 

 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

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

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

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

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

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

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

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

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

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

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 а) основная литература  

1. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (Начальный этап). - М.: 

ЧеРо, , 2011, 

2. Практический курс немецкого языка. Аудирование. Учебное пособие   - 

М.: "Прометей" , 2011. Режим доступа: http: //www. biblioclub.ru 

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. М., Логос, 2008, 

2010, 2011. – МО РФ 

 б) дополнительная литература  

1. Мак-Карти М. Работа с английской лексикой на продвинутом уровне. - 

Кэмбридж, 2002. 

2. Мак-Карти М. Работа с английской лексикой на повышенном уровне. - 

Кэмбридж, 2002. 

3. Сорз Д. Путь вперед: книга для студентов: продвинутый этап. - Оксфорд, 

2003 

 в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

www.goethe.de/moskau 

www.dw-world.de 

www.vitaminde.de/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного и лабораторного типа, выполнения текущего 

контроля используются учебные аудитории, оборудованные меловой доской, учебными 

партами, техническими средствами обучения – ноутбуком, проектором.  

http://www.biblioclub.ru/book/105799/
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm


Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

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

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

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

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

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 

Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура 

с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

В практикуме культуры речевого общения по второму иностранному языку можно 

выделить 3 модуля «Человек и особенности личности», «Быт человека», «Место человека 

в мире» обязательных для изучения и создающих теоретическую и практическую базу для 

параллельно изучаемых дисциплин. 

Практикум культуры речевого общения по второму иностранному языку, 

совместно с практическим курсом второго иностранного языка, практикой устной и 

письменной речи , образует междисциплинарный модуль «Практика языка» и служит 

формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). 

Методические рекомендации преподавателю по организации изучения 

дисциплины   

Цель занятий по данной дисциплине –  систематизировать и углубить знания, 

приобретенные в ходе изучения дисциплины «Практический курс второго иностранного 

языка». Создать основу для дальнейшего успешного овладения знаниями по второму 

иностранному языку в рамках курса практического курса перевода по второму 

иностранному языку.   

Основными задачами преподавателя являются: 

– корректировка навыков и умений различных видов речевой деятельности, 

приобретённых в школе;  

– формирование основных автоматизмов в области произношения, чтения, грамотного 

структурного оформления речи в устной и письменной форме;  

– закрепление, активизация и значительное расширение лексико-грамматического 

материала в указанном объёме;  

– развитие умения перекомбинирования в речи изученного материала в зависимости от 

сферы и цели общения и позиции партнёров по коммуникации;  

– формирование умений выражать свои намерения в устном и письменном виде;  

– формирование фоновых знаний, включая вербальный, вербально-этикетный и 

ритуально-этикетный компоненты.  



Эффективное освоение данной дисциплины достигается использованием как 

традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновационных 

технологий. 

Методические рекомендации студентам по практическому курсу немецкого 

языка 

Работа над лексикой: 

Усвоить лексику - это значит овладеть значением слова, его звуковым и графическим 

образом и правилами его употребления в сочетании с другими словами. Поэтому все 

слова, которые нужно усвоить, должны быть обязательно многократно прослушаны, 

проговорены, прочитаны и записаны. 

Очень важно усвоить  также и контекст употребления слов, ибо большинство слов в 

иностранном языке многозначны, то есть имеют в различных контекстах разные значения. 

  Этапы работы над лексикой. 

1) Определите цель усвоения лексики: употребление в речи или просто узнавание при 

слушании и чтении. 

2) Раскройте значение лексики /см. ниже/. 

3) Познакомьтесь с произношением и написанием лексики. Определите 

грамматические особенности и употребление слов в предложении.  

4) Усвойте значение новых слов. Запомните произношение, написание и 

грамматическую сочетаемость слов, тренируйте их до полного овладения. 

5) Употребите новые слова в связном контексте в различных формах речи. 

6) Проверьте, хорошо ли Вы владеете лексикой. Исправьте, в случае надобности, 

неточности и ошибки. 

1.2. Семантизация лексики с помощью словообразовательного анализа. 

1) Ознакомьтесь с целью и содержанием задания. 

2) Прочитайте текст /предложение и т. д./ про себя и пометьте слова, значение которых 

нужно раскрыть. 

3) Разделите найденные слова на их составные части /корень, приставка, суффикс, 

окончание/.  

4) Определите значение знакомых составных частей.  

5) Найдите значение незнакомого слова. 

6) Проверьте, подходит ли найденное значение к контексту, переведя предложение /или 

словосочетание/ на родно» язык. Исправьте себя, если это необходимо. 

1.3. Усвоение произношения слов. 

1. Ознакомьтесь с заданием, которое нужно выполнить.  

2. Найдите /если нужно/ основную форму слов.  

3. Определите ударение и правила, произношения изучаемой лексики. Вспомните слова 

с аналогичными признаками. 

4. Прочитайте слова несколько раз вслух /отдельно, в словосочетаниях, в предложении/. 

5. Произнесите слова громко. Проверьте, сравнивая написание, знаки ударения и 

правила, правильно ли Вы их произносите фонетически. 

1.4. Усвоение грамматической формы слов и их употребление в сочетании с 

другими словами  

1) Определите, какие характеристики новых слов Вы должны /хотите/ усвоить.                                                     

2) Используя основную форму посредством анализа суффикса и/или окончания 

определите, какая это часть речи. 

3) Установите /с помощью словаря или грамматического справочника/, к какому типу 

склонения или спряжения относятся эти слова. Выпишите исключения из правил. 

4) Определите путем анализа предложения сочетаемость слов. Справьтесь в случае 

необходимости в словаре.  

5)  Сравните Ваши результаты со словарем. 

1.5. Запоминание и тренировка лексики 



1) Прочитайте вслух все слова /обороты или словосочетания/ и соответствующие 

иноязычные значения. 

2) Закройте столбец со словами на родном языке. Прочитаете соответствующее 

иноязычное слово /оборот или словосочетание/ и назовите его эквивалент на родном 

языке. Проверьте, правильны ли Ваши ответы. 

3) Закройте столбец со словами на иностранном языке. Переведите данное слово 

/оборот или словосочетание/ на иностранный язык. Проверьте правильность перевода. 

4) Выполните это задание письменно. Проверьте правильность выполнения. 

5) Подчеркните олова /обороты или словосочетания/, которыми Вы еще недостаточно 

владеете. Повторите их по данным выше рекомендациям . 

1.6. Запоминание и тренировка лексики в сочетании с другими словами 

1) Определите, по каким правилам будет происходить сочетание отдельных слов. 

2) Назовите значение этих слов. 

3) Составьте словосочетания /предложения/, сначала про себя , в полголоса, затем 

запишите их. Включите изучаемую лексику в монологические или диалогические 

высказывания.  

4) Проверьте выполнение задания, исправьте ошибки. 

1.7. Самоконтроль при изучении лексики. 

1) Проверьте с помощью словаря, правильные ли были выбраны значения для новых 

слов/словосочетаний при их запоминании.  

2) Прочитайте новые слова/словосочетания вслух и проверьте с помощью знаков 

ударения, правильно ли Вы его делаете, соблюдая при этом известные Вам правила 

произношения слов.  

3) Напишите новые слова/словосочетания по памяти и проверьте с помощью словаря 

их орографическую правильность.  

4) Расположите новые слова по частям речи и образуйте с ними новые грамматические 

формы. Проверьте результат с помощью грамматического справочника в учебнике. 

5) Запишите Ваши монологические и диалогические высказывания на пленку и 

проверьте, правильно ли Вы употребили изученную лексику. 

Работа над аудированием: 

Аудирование, как известно, предполагает восприятие и осмысление услышанной 

информации. При усвоении этого вида речевой деятельности необходимо, выработать 

механизмы, обеспечивающие восприятие и переработку услышанного: оперативной и 

долговременной памяти, вероятностного прогнозирования /опережающего восприятия/ и 

эквивалентных замен /осмысления/. Основными уровнями аудирования на иностранном 

языке считаются распознавание фонем, узнавание слов, понимание отдельных 

предложений, понимание предметных отношений /структуры текста/. 

При этом необходимо иметь в виду следующие трудности, с которыми Вы можете 

столкнуться: 

1. Трудности, связанные с восприятием языковой формы /лингвистические трудности/. 

Эти трудности снимаются в основном на этапе работы над лексическим, грамматическим 

и фонетическим материалом. 

2. Трудности, связанные с восприятием содержания. В понимание содержания 

услышанного включается: 

а/ понимание предметного содержания, т. е. самих Фактов /что, где, с кем, когда и т. д. 

произошло/ /понимание -на уровне содержания/; 

б/ понимание логики изложения, связей между фактами, событиями /почему, зачем 

произошло/; 

в/ понимание общей идеи, мотива поступков действующих лиц /понимаете на уровне 

смысла/. 

Особую сложность представляет понимание на уровне смысла. Большую роль в этом 

плане играет правильная установка, ибо в зависимости от установки Вы по-разному 



будете воспринимать текст. Вы можете слушать текст, чтобы: а/ ответить на вопрос; б/ 

приобрести определенные знания; в/ получить удовольствие; г/ понять содержание; л/ 

познакомиться с темой, которую нужно будет развить или высказать к ней свое 

отношение. 

 Трудности, связанные с условиями восприятия речи: темпом, механической речью. 

1. Аудирование с общим охватом содержания . 

2. Определите предмет, цель и условия аудирования. Поставьте вопросы по 

содержанию. 

3. При аудировании вычлените и запомните главную мысль. 

4. В паузах запишите главную мысль в краткой форме. 

Выполнение записей при аудировании. 

1. Ориентируетесь при аудировании каждого раздела также на вопросы, данные перед 

прослушиванием. 

2. Сосредоточьтесь при прослушивании особенно на тех фразах, которые отвечают на 

эти вопросы.  

3. Запишите их в тетрадь. 

4. Сформулируйте при помощи записей основное содержание полученной информации. 

5. Расширьте содержание, добавляя то, что Вы сохранили в памяти.  

6. Проверьте результат выполнения задания. 

Самоконтроль и самокоррекция при аудировании . 

1. Сравните результат аудирования с Вашими предположениями, которые у Вас 

возникли перед прослушиванием. Если то и другое в основном совпадает, то задание 

выполнено. 

2. Если Вы обнаружите неточности, то используйте полученные Вами результаты и 

попробуйте объединить их в одно целое.  

3. Если и это не приведет к цели, то дополните Ваш результат тем, что Вам кажется 

целесообразным. Используйте Ваши знания в этой области и проверьте еще раз задание 

по аудированию. 

 Работа над говорением: 

Речевая деятельность как процесс общения проявляется в различиях ее видах, 

ведущими из которых является: слушание, говорение /в монологической и диалогической 

форме/, чтение, письмо.  

Устная речь - процесс двусторонний. Он включает, с одной стороны, слушание и, с 

другой стороны, говорение. Когда мы говорим "слушание", мы имеем в виду восприятие и 

понимание речи /аудирование/. Устная речь является основным средством, используемым 

людьми для обмена информацией. 

Устная речь характеризуется следующими особенностями: 

- она должна быть мотивирована: говорящий либо что-то хочет сообщить, либо 

получать информацию от собеседника; 

- она всегда к кому-то обращена, направлена. Поэтому необходимо, чтобы Вы 

обращались к группе, товарищу, к тому, кому речь предназначена ; 

- устная речь - эмоционально окрашена, поскольку говорящий не только что-то 

сообщает, но и выражает свое отношение к тому, что он говорит и кому говорит. Поэтому 

Вам необходимо научиться пользоваться интонационными средствами языка для 

выражения своих чувств, своего отношения к тому, что говорят; 

- устная речь всегда ситуативно обусловлена. Следовательно, необходимо создавать 

реальные и воображаемые ситуации. 

  Подготовка диалога на бытовые темы . 

1. Определите цель, предмет и вид диалога.  

2. Определите для себя "роль" в диалоге. 

3. Продумайте главное в содержаний Ваших реплик /убедить собеседника, 

проинформировать его и т. д./. 



4. Составьте план-схему диалога и сделайте к нему заметки.  

5.  Выделите необходимый языковой материал. 

6. Проверьте путем сравнения с целью диалога результат Вашей подготовки. Исправьте 

себя или, при необходимости, дополните. 

Ведение диалога на бытовые темы. 

1. Еще paз продумайте цель диалога. 

2. Ведите себя как настоящий участник беседы; используйте мимику, жесты, 

эмоциональную интонацию. 

3. Постоянно обращайте внимание на то, адекватны ли Ваши высказывания 

собственным намерениям и высказываниям партнера.  

4.  Оцените результат сами, а также при помощи преподавателя и товарищей по 

группе. 

Подготовка диалога-дискуссии. 

1. Установите цель, содержание и вид диалога.  

2.  Определите для себя "роль" в диалоге.  

3.  Определите темы, по которым Вы хотите высказаться.  

4.  Составьте план-схему диалога. 

5. Подумайте, какие языковые средства Вы хотите использовать. Запишите их. 

6. Соотнесите план Вашего диалога с поставленной задачей. При необходимости 

исправьте себя или дополните. 

Ведение диалога-дискуссии. 

1. Не молчите. Обменивайтесь информацией мнениями, опытом.  

2. Внимательно слушайте своего партнера, чтобы знать, что он хочет сказать и только 

тогда высказывайте свою точку зрения.  

3. Поясните свою точку зрения, подробнее остановитесь на высказываниях партнера. 

4. Если по существу вопроса все сказано, Вы можете поменять тему.  

5. Беседа может приостановиться. Тогда возобновите ее своими вопросами, просьбами 

или сменой темы. 

Подготовка монологических высказываний. 

1. Определите цель, предмет и характер изложения; информативный или 

активизирующий слушателей на определенные действия. 

2. Определите, о чем должна идти речь в Вашем высказывании? Чего слушавший 

ожидает от Вас? Какова должна быть ответная реакция партнера? Кому Вы адресуете свое 

высказывание /возраст партнера, его профессиональные и другие интересы/? 

3. Определите основное содержание монологического высказывания.  

4. Составьте план высказывания и сделаете соответствующие записи.  

5. Выделите основные языковые средства к каждому пункту плана и запиште их. 

6. Проверьте Ваш план на полноту содержания и соответствия цели высказывания.  

7. Устраните выявленные недостатки. 

Реализация монологического высказывания. 

1. Помните о коммуникативной задаче и средствах ее реализации.  

2. План осуществляйте последовательно. 

3. Следите за реакцией Ваших слушателей. Если они проявят непонимание, нужно 

соответственно отреагировать /повторить высказывания, дополнить объяснения/. 

4. Постоянно критически оценивайте достигнутое. Только так можно в следующий paз 

добиться лучших результатов. 

Работа над чтением: 

Целью собственного чтения /коммуникативного чтения/ является извлечение 

информации, содержащейся в тексте. Формирование навыков и умений такого чтения не 

сводится лишь к накоплению определенной лексической и грамматической информации, а 

представляет собой сложный процесс. В зависимости от того, что человек читает, как 

относится к содержанию прочитанного, как хочет использовать полученную информацию 



в дальнейшем, изменяется характер чтения: детальное изучение материала или только 

беглый его просмотр. Коммуникативная цель и степень охвата содержания текста 

определяют различные виды чтения: детальное /с полным пониманием/ с общим охватом 

содержания, поисковое /ориентирующее/, обучение которым происходит на материале 

различных учебных текстов. 

Детальное чтение предполагает умение извлекать всю информацию из текста полно, 

о его пониманием как на уровне значений /текстовом/, так и на уровне смысла. Детальное 

чтение предусматривает последующее воспроизведение полученной информации в 

различных формах /пересказ, аннотация и т. д./. Данный вид чтения является наиболее 

важным и наиболее трудным. 

Вы должны уметь при этом пользоваться различными способами снятия энтропии 

/неизвестности/ текста: самостоятельно, на основе переноса имеющихся языковых знания, 

навыков, умений, т. е. с помощью умения идентифицировать неизвестное и с помощью 

эпизодического обращения к словарю, с помощью анализа формы, в отдельных случаях 

перевода и обращения к грамматическому справочнику, чему Вы обучаетесь в процессе 

аналитического чтения. /Средняя скорость чтения 50 - 60 слов в минуту/. 

Чтение с общим охватом содержания имеет место тогда, когда нужно понять 

основное содержание текста, смысл текста в целом, т. е. о ком идет речь, какое действие 

/или действия/ производятся и с какой целью, и производится на текстах, содержащих 

значительное количество незнакомых явлений. Этот вид чтения предполагает, таким 

образом, умение извлекать основную информацию путем выделения наиболее 

существенного, используя при этом разные способы снятия энтропии текста: перенос, 

перевод, игнорирования непонятного явления, не мешающего пониманию в целом. 

Для чтения с общим охватом содержания необходимо поэтому умение работать с 

текстом: предвосхищать содержание по заголовку, разбить текст на смысловые отрезки, 

выделить наиболее существенное в них путем озаглавливания, составление плана в форме 

вопросов к тексту, в виде тезисов и т. д., умение фиксировать внимание только на 

существенном, отвлекаясь от несущественного, умечие обходить трудности, воссоздавая 

целостный смысл и умение проникать в подтекст. 

При поисковом чтении осуществляется беглый просмотр текста с целью найти в нем 

определенную информацию, и оно применяется обычно при чтении специальной 

/научной, технической/ литературы, когда читающий ищет определенную заданную ему 

или соответствующую его интересам и потребностям информацию, которая может быть 

как лингвистической, так и экстралингвистической /содержательной/. Для этого 

необходимо научиться осуществлять целенаправленный поиск, используя в случае 

затруднении справочный материал. Виды и скорость чтения, таким образом, 

взаимосвязаны. 

Чтение с общим охватом содержания. 

1. Ознакомьтесь с вопросами и заданиями к тексту, чтобы Вы могли руководствоваться 

ими в процессе чтения. 

2. Определите цель и предмет чтения, время, имеющееся в распоряжении и 

запланированные вид контроля. 

3. Попробуйте догадаться по названию, о чем может идти речь в тексте. 

4. Бегло просмотрите текст и установите, о чем идет речь в действительности. 

Дополните Ваши представления о содержании текста. Усвойте его общее содержание. 

5. Прочитайте текст второй раз, найдите ответы на вопросы к тексту, выделите его 

главную мысль и запишите ее. 

6. Сравните результат чтения с заданием, при необходимости дополните или исправьте 

его. 

 Детальное чтение. 

1. Пункты 1., 2., и 3. как в разделе "Чтение с общим охватом содержания". 



2. При чтении попытаетесь полностью усвоить содержание. Важную или плохо 

запоминающуюся информацию сразу запишите.  

3. Некоторые места в тексте прочитаете второй раз /из-за неполностью усвоенной 

запомнившейся информации/, при этом дополните Ваши записи. 

4. Сверьте результат чтения с заданием, при необходимости пополните или исправьте 

его. 

Поисковое чтение 

1. Как в разделе "Чтение с общим охватом содержания"  "Летальное чтение". 

2. Внимательно прочитаете первый вопрос, чтобы понять его суть.  

3. Бегло прочитайте текст до того места, где говорится о запрашиваемой информации. 

4. Как можно быстрее ознакомьтесь с искомой информацией, тезисно ее запишите. 

5. Проработаете остальные вопросы в последовательности по пунктам 2., 3., 4. 

6. Сверьте результат чтения с заданием, дополните или исправьте его при 

необходимости. 

Ориентирующее /просмотровое/ чтение. 

1. Ознакомьтесь с заданием и названием текста. Попробуете определить, о чем будет 

идти речь в тексте. 

2. Быстро прочитайте весь текст. Не останавливаетесь, если Вам встретятся незнакомые 

слова и выражения. Определите, о чем идет речь в отдельных разделах. 

3. Сравнивая с заданием определите затем, что Вы должны/хотите узнать при 

следующем чтении. 

Работа над письменной речью: 

Написание сочинений 

1. Ознакомьтесь с целью, предметом и формой будущего письменного высказывания. 

2. Определите содержание письменного сообщения. 

3. Составьте план сочинения и запишите его. 

4. Выделите необходимые языковые средства, напишите их. 

5. Внимательно проверьте написанное в черновике на предмет его языковой 

правильности, системности, полноты. 

6. Перепишите сочинение начисто. 

Формулировка письменного сообщения  

1. Выберите определенный пункт Вашего плана.  

2. Продумайте, как можно расположить по смыслу Ваши высказывания по этому 

пункту. 

3. Устно сформулируйте каждое предложение. Справьтесь в словаре, как должны 

звучать или быть написаны слова и словосочетания, в которых Вы сомневаетесь. 

4. Запишите соответствующее предложение не прерываясь и не останавливаясь после 

каждого слова. 

5. Еще раз прочитайте записанное и исправьте ошибки, которые Вы сразу обнаружите. 

Со следующим предложением поступаете аналогичным образом. 

Самоконтроль и самокоррекция при составлении письменных сообщений. 

1. Просмотрите написанное с точки зрения соответствия содержания цели и его 

логическое структуре. 

2. Проверьте языковую правильность сочинения и исправьте найденные ошибки. 

При переписывании  

I. Вполголоса /тихо про себя/ читаете по одному предложению. 

2. Сразу исправляя найденные при этом ошибки.  

3. Перепишите набело целое предложение.  

4. Сравните переписанное с черновиком. 

Правильное написание слов. 

1. Прочитаете слово, которое нужно написать. Определите его значение и запомните 

последовательность букв. 



2. Обратите внимание, есть ли в данном слове какие-либо особенности в соединении 

отдельных букв. 

3. Запишите слово по возможности сразу /не отрываясь/. В книгу смотрите только 

тогда, если Вы не можете вспомнить написание букв.  

4. Проверьте написанное на соответствие оригиналу.  

5. Проверьте при помощи алфавита написание букв, в которых Вы сомневаетесь. 

При проведении интерактивных занятий рекомендуется организация семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу и экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

вопросами и заданиями. 

 

Зачет: 

1. Прослушивание текста с последующим выполнением заданий.  

2. Краткое изложение основного оригинального или адаптированного художественного 

текста и беседа по затронутым в тексте проблемам. Перед изложением содержания 

студент читает и переводит 7-8 строк, указанных экзаменатором непосредственно перед 

ответом. 

Характеристика текста: объем – 2 машинописных страницы; языковой материал – в 

пределах изученного, а также доступный самостоятельному пониманию по догадке. 

3. Беседа на заданную тему. 

 

Письменная часть. Зачетная работа:  

1. 7 семестр - изложение (1 стр. 14 шрифт). 8 семестр – сочинение (три страницы 

рукописного текста) 

2. Лексико-грамматический  перевод (20 предложений).  

 

Устная часть:  

1. Чтение, перевод, пересказ отрывка из текста.  

Краткое изложение основного оригинального или адаптированного художественного 

текста и беседа по затронутым в тексте проблемам. Перед изложением содержания 

студент читает и переводит 7-8 строк, указанных проверяющим преподавателем 

непосредственно перед ответом. 

Характеристика текста: объем – 2 машинописных страницы; языковой материал – в 

пределах изученного, а также доступный самостоятельному пониманию по догадке. 

2. Разговорная тема; монолог или диалог на заданную тему. 

3. Аудирование. Задание на аудирование при двукратном предъявлении текста в 

тестовой форме (аутентичный текст монологического, диалогического или 

смешанного характера с длительностью звучания 2-3 минуты) (проверка уровня 

сформированности аудитивных навыков). Аудиотест включает 10 заданий, из них 8  

заданий закрытого типа, 2 задания открытого  типа со свободно конструируемыми 

вариантами ответов. Время выполнения – 20  минут. 

 

Примерный перечень разговорных тем к зачету 

Моя биография 

Мое генеалогическое древо 

Разрешите представиться 

Биография моего отца\моей матери 



Как можно выбрать профессию 

Идеальный муж\идеальная жена 

Гармоничная семья. Что это? 

Наш дом\наша квартира 

Наша гостиная\спальня\кухня 

У нас генеральная уборка 

Внешность твоего друга 

Характер твоего друга 

Система образования в стране изучаемого языка.  

Выбор профессии. Профессиональное становление.  

«Женские» и  «мужские» профессии.  

Учеба в университете.  

Способы проведения досуга. Любимое занятие.  

Интернет в жизни человека.  

Путешествия.  

Особенности проведения досуга в стране изучаемого языка.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержательно

е 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академичес

кая) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я 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. 

Зачтено/отл

ично 

91-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

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 

применения. 

Зачтено/хор

ошо 

71-90 

 

https://lms.bspu.ru/


самостоятельно

сти и 

инициативы 

Удовлетв

орительн

ый 

(достаточ

ный) 

 

Репродуктивна

я 

деятельность 

 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала. 

Зачтено/удо

влетворител

ьно 

 

51-70 

 

Недостат

очный  

 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Не 

зачтено/неуд

овлетворите

льно 

 

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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1. Целью дисциплины является  

формирование профессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

(ПК-18); 

- владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК-20); 

- владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-21); 

- владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный 

язык Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на 

иностранный язык и знаком с принципами организации синхронного перевода в 

международных организациях и на международных конференциях (ПК-22); 

- владением этикой устного перевода (ПК-23); 

- владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-24); 

- способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и 

языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-

25); 

- способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-26); 

- способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов 

(деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-27). 

 

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: 

Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка относится к 

дисциплине вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать 

- фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого 

языка как системы;  

- вербальный, вербально-этикетный и ритуально-этикетный компоненты фоновых 

знаний;  

Уметь  



- перекомбинировать в речи изученный материал в зависимости от сферы и цели 

общения и позиции партнёров по коммуникации;  

- выражать свои намерения в устном и письменном виде, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- адекватно сознательно и автоматически переносить языковые средства из одного вида 

речевой деятельности в другой, из одной ситуации в другую; 

Владеть  

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- системой представлений об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия; 

- навыками говорения, письма, чтения и восприятия на слух текстов в пределах 

определенной тематики и ограниченного грамматического и лексического материала; 

- основными автоматизмами в области произношения, чтения, грамотного 

структурного оформления речи в устной и письменной форме;  

- навыком грамматически корректной устной и письменной речи; работы со словарями, 

учебными пособиями; грамматически безошибочного построения высказываний;  

- навыком восприятия в речевом общении особенностей значений лексических единиц 

и грамматических форм. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

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

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

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 

Иностранные языки в 

современном мире. 
Иностранные языки в современном мире. Роль французского 

языка в мире. Многообразие франкоговорящих стран. 

Количественные и порядковые числительные. 

Вопрос с вопросительным наречием combien. 

2 Система образования. 

Учеба в университете 
Учеба в школе, поступление в Университет. Моё расписание, 

мой любимый предмет. Студенты моей группы. Изучение 

французского языка. Система образования во Франции и 

России. 

 Особенности спряжения глаголов второй группы, 

выделительные обороты c’est qui, c’est …que , относительные 

местоимения qui, que, степени сравнения прилагательных 

https://lms.bspu.ru/


3 Родственные 

отношения. 

Обязанности в семье 

Лексические единицы, обозначающие родственные 

отношения. Обязанности в семье. Традиции в семье.  

Наречия tres –beaucoup, глаголы savoir – connaitre, ressembler-

se ressembler, выражения, обозначающие время. 

4 Характер человека. 

Внешность человека. 

Отличительные черты характера. Взаимодействие с 

окружающими. Увлечения и склонности человека. Мой 

друг/подруга (описание). Описание внешности человека 

(анатомическое строение, одежда). Внешность моего 

друга/подруги. 

Степени сравнения прилагательных, наречий, случаи 

исключения. 

5 Распорядок дня. Повседневная жизнь. Распорядок дня. Интересы, увлечения 

(спорт, туризм, искусство, ремесла) Рабочий день. 

Свободный день. 

 Местоименные глаголы. Герундий 

6 Работа Проблема безработицы. проблема выбора профессии и 

поиска работы. 

Незаконченное прошедшее время, способы образования и 

сфера употребления, его художественные свойства 

Сопоставление  прошедшего завершенного времени и 

прошедшего незавершенного времени: их свойства, черты 

сходства  и различия. 

7 Жилье Описание квартиры, дома. Типы зданий. Моя квартира. Мой 

дом. Квартира моей мечты. 

Простое будущее время. 

Женский род прилагательных 

8 Город Мой родной город, моя деревня, адрес.Уфа. Передвижение 

по городу. Городской транспорт.Париж: карта города и его 

достопримечательности.  Архитектурные и культурно-

исторические памятники Франции, современные культурные 

центры. экскурсия по Парижу, посещение основных 

достопримечательностей. 

Давно прошедшее время, возвратные глаголы 

9 Voyage, voyage 

Путешествия 
Путешествия. Виды транспорта. Автомобиль. На борту 

самолета. Местоимения en и y. Косвенный вопрос. Глаголы 

на –eindre, -aindre, -oindre. Глагол accueillir. 

10 Douce France 

Милая Франция 
Географическое положение страны. Климат. Рельеф. 

Промышленность. Сельское хозяйство. Особенности уклада 

жизни французов. Местоимения en и y при местоименных 

глаголах. Неопределенные местоимения и прилагательные 

aucun, quelques, quelques-uns. Условное наклонение. 

Употребление времен в сложном предложении с 

придаточным условия. Один из случаев опущения артикля. 

Глагол apercevoir. 

11 Villes de France 

Города Франции 
Место двух местоимений-дополнений. Прошедшее время 

условного наклонения. Сложное предложение с 

придаточным условия. Место прилагательного-определения. 

Временные союзы. Глаголы mourir, naître. 

12 Rencontres 
Встречи. Общение 

Описание внешности человека. Межличностные отношения. 

Встречи реальные и виртуальные. Личные местоимения-

дополнения. Ударные личные местоимения-дополнения, 

заменяющие дополнения с предлогом à. Инфинитивное 



предложение. Глаголы plaîre, se taire. 
 

 Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Иностранные языки в современном мире. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): (для занятий, где по учебному плану 

стоят ПЗ и занятия проводятся без деления на подгруппы) 

Тема 1: Милая Франция 

Вопросы для обсуждения: Географическое положение страны. Климат. Рельеф. 

Промышленность. Сельское хозяйство. Особенности уклада жизни французов. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторных занятий 

1. Иностранные языки в 

современном мире. 

Иностранные языки в современном мире. 

2. Иностранные языки в 

современном мире. 

Роль французского языка в мире.  

3. Иностранные языки в 

современном мире. 

Франкоязычные страны. Международная организация 

Франкофонии. 

4 Иностранные языки в 

современном мире. 

Количественные и порядковые числительные. 

 

5 Иностранные языки в 

современном мире. 

Вопрос с вопросительным наречием combien. 

6 Учеба в университете Учеба в школе, поступление в Университет.  

7 Учеба в университете Моё расписание, мой любимый предмет.  

8 Учеба в университете Студенты моей группы.  

9 Учеба в университете Изучение французского языка.  

10 Система образования.  Система образования в России.  

11 Система образования Система образования во Франции. 

12 Система образования Особенности спряжения глаголов второй группы. 

13 Система образования Выделительные обороты c’est qui, c’est …que . 

14 Система образования Относительные местоимения qui, que. 

15 Система образования Степени сравнения прилагательных. 

16 Родственные отношения.  Что значит для Вас семья? 

17 Родственные отношения.  Лексические единицы, обозначающие родственные 

отношения.  

18 Родственные отношения. 

Обязанности в семье 

Обязанности в семье.  

19 Родственные отношения. 

Обязанности в семье 

Взаимоотношения в семье. 

20 Родственные отношения. 

Обязанности в семье 

Традиции в семье.  

21 Родственные отношения. 

Обязанности в семье 

 Наречия tres –beaucoup. 

22 Родственные отношения. 

Обязанности в семье 

глаголы savoir – connaitre, ressembler-se ressembler 

23 Родственные отношения. Выражения, обозначающие время pendant – il y a 



Обязанности в семье 

24 Характер человека. 

Внешность человека 

Отличительные черты характера.  

25 Характер человека. 

Внешность человека 

Взаимодействие с окружающими.  

 

26 Характер человека.  Увлечения и склонности человека 

 

27 Характер человека. 

Внешность человека 

Мой друг/подруга (описание).  

 

28 Внешность человека Описание внешности человека (анатомическое строение, 

одежда).  

 

29 Внешность человека Внешность моего друга/подруги. 

 

30 Характер человека. 

Внешность человека 

Степени сравнения прилагательных, наречий, случаи 

исключения. 

31 Распорядок дня. Повседневная жизнь.  

 

32 Распорядок дня. Распорядок дня.  

 

33 Распорядок дня. Интересы, увлечения (спорт, туризм, искусство, 

ремесла)  

 

34 

 

Распорядок дня. Рабочий день.  

 

35 Распорядок дня. Свободный день. 

  

36 Распорядок дня. Вчерашний день. 

37 Распорядок дня. Местоименные глаголы.  

38 Распорядок дня. Герундий 

39 

 

Работа Проблема выбора профессии и поиска работы. 

40 Работа Требования к кандидату. 

41 Работа Востребованные профессии. 

42 Работа Собеседование для приема на работу. 

43 работа Профессия – переводчик. 

44 Работа Проблема безработицы.  

45 Работа Незаконченное прошедшее время, способы образования 

и сфера употребления, его художественные свойства.  

46 Работа Сопоставление  прошедшего завершенного времени и 

прошедшего незавершенного времени: их свойства, 

черты сходства  и различия. 

47 Жилье Описание квартиры, дома.  

 

48 Жилье Типы зданий.  

 

49 Жилье Моя квартира/мой дом 

50 Жилье Квартира/дом моей мечты. 

51 Жилье Как снять квартиру 

52 Жилье Простое будущее время. 

53 Жилье Женский род прилагательных 



54 Город Мой родной город, моя деревня, адрес.  

 

55 Город Уфа – столица нашей республики.  

 

56 Город Передвижение по городу.  

 

57 Город Городской транспорт. 

 

58 Город Париж: карта города и его достопримечательности.   

 

59 Город Архитектурные и культурно-исторические памятники 

Франции, современные культурные центры.  

 

60 Город Экскурсия по Парижу, посещение основных 

достопримечательностей. 

61 Город Давно прошедшее время, возвратные глаголы 

62 Путешествия. Путешествия.  

63 Путешествия. Виды транспорта. Автомобиль. На борту самолета.. 

64 Путешествия. Глаголы на –eindre, -aindre, -oindre. Глагол accueillir. 

65 Милая Франция Географическое положение страны. Климат. Рельеф.. 

66 Милая Франция Промышленность. Сельское хозяйство.  

67 Милая Франция Особенности уклада жизни французов. 

68 Милая Франция Местоимения en и y при местоименных глаголах.  

69 Милая Франция Неопределенные местоимения и прилагательные aucun, 

quelques, quelques-uns.  

70 Милая Франция Условное наклонение. Употребление времен в сложном 

предложении с придаточным условия.  

71 Милая Франция Один из случаев опущения артикля. Глагол apercevoir. 

72 Города Франции Город. Архитектурные элементы. Архитектурные стили.  

73 Города Франции  Специфика французских городов. 

74 Города Франции Место двух местоимений-дополнений.  

75 Города Франции Прошедшее время условного наклонения. Сложное 

предложение с придаточным условия.  

76 Города Франции Место прилагательного-определения.  

77 Города Франции Временные союзы. 

78 Города Франции Глаголы mourir, naître. 

79 Встречи.  Описание внешности человека.  

80 Общение Межличностные отношения. 

81 Общение Встречи реальные и виртуальные. 

82 

 

Общение Личные местоимения-дополнения.  

83 Общение Ударные личные местоимения-дополнения, 

заменяющие дополнения с предлогом à.  

84 Общение Инфинитивное предложение.  

85 Общение. Глаголы plaîre, se taire. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного материала, 

подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий на конкретный вид 

речевой деятельности  

Упражнения, выполняемые как аудиторно, так и индивидуально, направлены на дальнейшее 



закрепление и автоматизацию навыков видов речевой деятельности, аудирования, письма и 

чтения:  

- Индивидуальное чтение 

- Прослушивание диалогов по изучаемым темам 

- Просмотр учебных  и художественных фильмов, 

- чтение, перевод художественной литературы, статей,  

- вопросно-ответные упражнения,  

- обратный перевод, пересказ текстов,  

- составление ситуаций, диалогов, полилогов 

- перевод с изучаемого языка на русский язык, с русского на изучаемый 

- дополнение предложений 

- написание изложений, сочинений и др.  

 

Примерные задания по самостоятельной работе студентов: 

- Составление собственной биографии 

- Составление биографии родителей 

- Составление биографии знаменитой личности 

- Составление и представление генеалогического древа  

- Подготовка собственных диалогов к теме «Знакомство» 

- Подготовка проекта, коллажа на тему: «Профессии» 

- Составление диалогов, ситуаций на тему «Семейные отношения», «Идеальный 

муж\жена» 

- Доклад по видам жилищ  в Германии 

- Составление диалогов, ситуаций на тему «Наш дом\наша квартира» 

- Написать сочинение на тему «Дом моей мечты» 

- Перевод предложений по темам 

- Чтение, перевод статей по изучаемым темам 

- Прослушивание диалогов по изучаемым темам 

- Индивидуальное чтение 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

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

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

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

по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 

количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем 

учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 



работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по 

данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 а) основная литература  

1. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le français.ru A2/ Е.Б. 

Александровская, Н.В.Лосева, Л.Л.Читахова. – М.: ООО «Изд-во «Нестор Академик», 

2014. – 415 с. 

2. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le français.ru В1/ В 2кн. 

Кн.1 Unités 1,2 /Е.Б. Александровская, Н.В.Лосева. – М.: ООО «Изд-во «Нестор 

Академик», 2014. – 199 с. 

 

 б) дополнительная литература  

1. Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Манакина О. Е. Рабочая тетрадь к учебнику 

французского языка. В1 в 2 кн. – М.: Изд-во Нестор Академик, 2009 

2. Александровская, Е. Б.Lire et resumer. Techniques de l`ecrit [Текст] : пособие по 

реферированию на фр. яз. / Елена Борисовна, Наталья Владимировна, Елена 

Петровна; Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Е. П. Орлова. - Изд. 2-е ; испр. и доп. - 

[М.] : Нестор Академик, 2011. - 272 с. : ил. 

3. Загрязкина Т.Ю., Рудченко Л.С. Образ жизни современного француза: 

праздники и будни. Пособие по французскому языку и культуре Франции.- М.: Изд-во 

Московского университета, 2013. – 168 с.  

 

программное обеспечение:  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  

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

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

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

подготовки презентаций, графический редактор.  

 

Интернет-сайты  

1. www.lepointdufle.net 

2. http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/liste_fiche_pedagogique.asp  

3. www.tv5monde.fr 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного и лабораторного типа, выполнения текущего 

контроля используются учебные аудитории, оборудованные меловой доской, учебными 

партами, техническими средствами обучения – ноутбуком, проектором.  

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://www.lepointdufle.net/
http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/liste_fiche_pedagogique.asp
http://www.tv5monde.fr/


 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 практикуме культуры речевого общения по второму иностранному языку можно выделить 

3 модуля «Человек и особенности личности», «Быт человека», «Место человека в мире» 

обязательных для изучения и создающих теоретическую и практическую базу для 

параллельно изучаемых дисциплин. 

Практикум культуры речевого общения по второму иностранному языку, совместно с 

практическим курсом второго иностранного языка, практикой устной и письменной речи , 

образует междисциплинарный модуль «Практика языка» и служит формированию основных 

специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). 

Методические рекомендации преподавателю по организации изучения дисциплины   

Цель занятий по данной дисциплине –  систематизировать и углубить знания, приобретенные 

в ходе изучения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка». Создать 

основу для дальнейшего успешного овладения знаниями по второму иностранному языку в 

рамках курса практического курса перевода по второму иностранному языку.   

Основными задачами преподавателя являются: 

– корректировка навыков и умений различных видов речевой деятельности, приобретённых в 

школе;  

– формирование основных автоматизмов в области произношения, чтения, грамотного 

структурного оформления речи в устной и письменной форме;  

– закрепление, активизация и значительное расширение лексико-грамматического материала 

в указанном объёме;  

– развитие умения перекомбинирования в речи изученного материала в зависимости от 

сферы и цели общения и позиции партнёров по коммуникации;  

– формирование умений выражать свои намерения в устном и письменном виде;  

– формирование фоновых знаний, включая вербальный, вербально-этикетный и ритуально-

этикетный компоненты.  

Эффективное освоение данной дисциплины достигается использованием как традиционных 

методов и приемов обучения, так и применением инновационных технологий. 

Методические рекомендации студентам по практическому курсу немецкого языка 

Работа над лексикой: 

Усвоить лексику - это значит овладеть значением слова, его звуковым и графическим 

образом и правилами его употребления в сочетании с другими словами. Поэтому все слова, 

которые нужно усвоить, должны быть обязательно многократно прослушаны, проговорены, 

прочитаны и записаны. 

Очень важно усвоить  также и контекст употребления слов, ибо большинство слов в 

иностранном языке многозначны, то есть имеют в различных контекстах разные значения. 

  Этапы работы над лексикой. 

1) Определите цель усвоения лексики: употребление в речи или просто узнавание при 

слушании и чтении. 

2) Раскройте значение лексики /см. ниже/. 



3) Познакомьтесь с произношением и написанием лексики. Определите грамматические 

особенности и употребление слов в предложении.  

4) Усвойте значение новых слов. Запомните произношение, написание и грамматическую 

сочетаемость слов, тренируйте их до полного овладения. 

5) Употребите новые слова в связном контексте в различных формах речи. 

6) Проверьте, хорошо ли Вы владеете лексикой. Исправьте, в случае надобности, неточности 

и ошибки. 

1.2. Семантизация лексики с помощью словообразовательного анализа. 

1) Ознакомьтесь с целью и содержанием задания. 

2) Прочитайте текст /предложение и т. д./ про себя и пометьте слова, значение которых 

нужно раскрыть. 

3) Разделите найденные слова на их составные части /корень, приставка, суффикс, 

окончание/.  

4) Определите значение знакомых составных частей.  

5) Найдите значение незнакомого слова. 

6) Проверьте, подходит ли найденное значение к контексту, переведя предложение /или 

словосочетание/ на родно» язык. Исправьте себя, если это необходимо. 

1.3. Усвоение произношения слов. 

1. Ознакомьтесь с заданием, которое нужно выполнить.  

2. Найдите /если нужно/ основную форму слов.  

3. Определите ударение и правила, произношения изучаемой лексики. Вспомните слова 

с аналогичными признаками. 

4. Прочитайте слова несколько раз вслух /отдельно, в словосочетаниях, в предложении/. 

5. Произнесите слова громко. Проверьте, сравнивая написание, знаки ударения и правила, 

правильно ли Вы их произносите фонетически. 

1.4. Усвоение грамматической формы слов и их употребление в сочетании с другими 

словами  

1) Определите, какие характеристики новых слов Вы должны /хотите/ усвоить.                                                     

2) Используя основную форму посредством анализа суффикса и/или окончания определите, 

какая это часть речи. 

3) Установите /с помощью словаря или грамматического справочника/, к какому типу 

склонения или спряжения относятся эти слова. Выпишите исключения из правил. 

4) Определите путем анализа предложения сочетаемость слов. Справьтесь в случае 

необходимости в словаре.  

5)  Сравните Ваши результаты со словарем. 

1.5. Запоминание и тренировка лексики 

1) Прочитайте вслух все слова /обороты или словосочетания/ и соответствующие 

иноязычные значения. 

2) Закройте столбец со словами на родном языке. Прочитаете соответствующее иноязычное 

слово /оборот или словосочетание/ и назовите его эквивалент на родном языке. Проверьте, 

правильны ли Ваши ответы. 

3) Закройте столбец со словами на иностранном языке. Переведите данное слово /оборот или 

словосочетание/ на иностранный язык. Проверьте правильность перевода. 

4) Выполните это задание письменно. Проверьте правильность выполнения. 

5) Подчеркните олова /обороты или словосочетания/, которыми Вы еще недостаточно 

владеете. Повторите их по данным выше рекомендациям . 

1.6. Запоминание и тренировка лексики в сочетании с другими словами 

1) Определите, по каким правилам будет происходить сочетание отдельных слов. 

2) Назовите значение этих слов. 

3) Составьте словосочетания /предложения/, сначала про себя , в полголоса, затем запишите 

их. Включите изучаемую лексику в монологические или диалогические высказывания.  

4) Проверьте выполнение задания, исправьте ошибки. 



1.7. Самоконтроль при изучении лексики. 

1) Проверьте с помощью словаря, правильные ли были выбраны значения для новых 

слов/словосочетаний при их запоминании.  

2) Прочитайте новые слова/словосочетания вслух и проверьте с помощью знаков ударения, 

правильно ли Вы его делаете, соблюдая при этом известные Вам правила произношения 

слов.  

3) Напишите новые слова/словосочетания по памяти и проверьте с помощью словаря их 

орографическую правильность.  

4) Расположите новые слова по частям речи и образуйте с ними новые грамматические 

формы. Проверьте результат с помощью грамматического справочника в учебнике. 

5) Запишите Ваши монологические и диалогические высказывания на пленку и проверьте, 

правильно ли Вы употребили изученную лексику. 

Работа над аудированием: 

Аудирование, как известно, предполагает восприятие и осмысление услышанной 

информации. При усвоении этого вида речевой деятельности необходимо, выработать 

механизмы, обеспечивающие восприятие и переработку услышанного: оперативной и 

долговременной памяти, вероятностного прогнозирования /опережающего восприятия/ и 

эквивалентных замен /осмысления/. Основными уровнями аудирования на иностранном 

языке считаются распознавание фонем, узнавание слов, понимание отдельных предложений, 

понимание предметных отношений /структуры текста/. 

При этом необходимо иметь в виду следующие трудности, с которыми Вы можете 

столкнуться: 

1. Трудности, связанные с восприятием языковой формы /лингвистические трудности/. Эти 

трудности снимаются в основном на этапе работы над лексическим, грамматическим и 

фонетическим материалом. 

2. Трудности, связанные с восприятием содержания. В понимание содержания услышанного 

включается: 

а/ понимание предметного содержания, т. е. самих Фактов /что, где, с кем, когда и т. д. 

произошло/ /понимание -на уровне содержания/; 

б/ понимание логики изложения, связей между фактами, событиями /почему, зачем 

произошло/; 

в/ понимание общей идеи, мотива поступков действующих лиц /понимаете на уровне 

смысла/. 

Особую сложность представляет понимание на уровне смысла. Большую роль в этом плане 

играет правильная установка, ибо в зависимости от установки Вы по-разному будете 

воспринимать текст. Вы можете слушать текст, чтобы: а/ ответить на вопрос; б/ приобрести 

определенные знания; в/ получить удовольствие; г/ понять содержание; л/ познакомиться с 

темой, которую нужно будет развить или высказать к ней свое отношение. 

 Трудности, связанные с условиями восприятия речи: темпом, механической речью. 

1. Аудирование с общим охватом содержания . 

2. Определите предмет, цель и условия аудирования. Поставьте вопросы по содержанию. 

3. При аудировании вычлените и запомните главную мысль. 

4. В паузах запишите главную мысль в краткой форме. 

Выполнение записей при аудировании. 

1. Ориентируетесь при аудировании каждого раздела также на вопросы, данные перед 

прослушиванием. 

2. Сосредоточьтесь при прослушивании особенно на тех фразах, которые отвечают на эти 

вопросы.  

3. Запишите их в тетрадь. 

4. Сформулируйте при помощи записей основное содержание полученной информации. 

5. Расширьте содержание, добавляя то, что Вы сохранили в памяти.  

6. Проверьте результат выполнения задания. 



Самоконтроль и самокоррекция при аудировании . 

1. Сравните результат аудирования с Вашими предположениями, которые у Вас возникли 

перед прослушиванием. Если то и другое в основном совпадает, то задание выполнено. 

2. Если Вы обнаружите неточности, то используйте полученные Вами результаты и 

попробуйте объединить их в одно целое.  

3. Если и это не приведет к цели, то дополните Ваш результат тем, что Вам кажется 

целесообразным. Используйте Ваши знания в этой области и проверьте еще раз задание по 

аудированию. 

 Работа над говорением: 

Речевая деятельность как процесс общения проявляется в различиях ее видах, ведущими из 

которых является: слушание, говорение /в монологической и диалогической форме/, чтение, 

письмо.  

Устная речь - процесс двусторонний. Он включает, с одной стороны, слушание и, с другой 

стороны, говорение. Когда мы говорим "слушание", мы имеем в виду восприятие и 

понимание речи /аудирование/. Устная речь является основным средством, используемым 

людьми для обмена информацией. 

Устная речь характеризуется следующими особенностями: 

- она должна быть мотивирована: говорящий либо что-то хочет сообщить, либо получать 

информацию от собеседника; 

- она всегда к кому-то обращена, направлена. Поэтому необходимо, чтобы Вы обращались к 

группе, товарищу, к тому, кому речь предназначена ; 

- устная речь - эмоционально окрашена, поскольку говорящий не только что-то сообщает, но 

и выражает свое отношение к тому, что он говорит и кому говорит. Поэтому Вам 

необходимо научиться пользоваться интонационными средствами языка для выражения 

своих чувств, своего отношения к тому, что говорят; 

- устная речь всегда ситуативно обусловлена. Следовательно, необходимо создавать 

реальные и воображаемые ситуации. 

  Подготовка диалога на бытовые темы . 

1. Определите цель, предмет и вид диалога.  

2. Определите для себя "роль" в диалоге. 

3. Продумайте главное в содержаний Ваших реплик /убедить собеседника, 

проинформировать его и т. д./. 

4. Составьте план-схему диалога и сделайте к нему заметки.  

5.  Выделите необходимый языковой материал. 

6. Проверьте путем сравнения с целью диалога результат Вашей подготовки. Исправьте себя 

или, при необходимости, дополните. 

Ведение диалога на бытовые темы. 

1. Еще paз продумайте цель диалога. 

2. Ведите себя как настоящий участник беседы; используйте мимику, жесты, эмоциональную 

интонацию. 

3. Постоянно обращайте внимание на то, адекватны ли Ваши высказывания собственным 

намерениям и высказываниям партнера.  

4.  Оцените результат сами, а также при помощи преподавателя и товарищей по группе. 

Подготовка диалога-дискуссии. 

1. Установите цель, содержание и вид диалога.  

2.  Определите для себя "роль" в диалоге.  

3.  Определите темы, по которым Вы хотите высказаться.  

4.  Составьте план-схему диалога. 

5. Подумайте, какие языковые средства Вы хотите использовать. Запишите их. 

6. Соотнесите план Вашего диалога с поставленной задачей. При необходимости исправьте 

себя или дополните. 

Ведение диалога-дискуссии. 



1. Не молчите. Обменивайтесь информацией мнениями, опытом.  

2. Внимательно слушайте своего партнера, чтобы знать, что он хочет сказать и только тогда 

высказывайте свою точку зрения.  

3. Поясните свою точку зрения, подробнее остановитесь на высказываниях партнера. 

4. Если по существу вопроса все сказано, Вы можете поменять тему.  

5. Беседа может приостановиться. Тогда возобновите ее своими вопросами, просьбами или 

сменой темы. 

Подготовка монологических высказываний. 

1. Определите цель, предмет и характер изложения; информативный или активизирующий 

слушателей на определенные действия. 

2. Определите, о чем должна идти речь в Вашем высказывании? Чего слушавший ожидает от 

Вас? Какова должна быть ответная реакция партнера? Кому Вы адресуете свое высказывание 

/возраст партнера, его профессиональные и другие интересы/? 

3. Определите основное содержание монологического высказывания.  

4. Составьте план высказывания и сделаете соответствующие записи.  

5. Выделите основные языковые средства к каждому пункту плана и запиште их. 

6. Проверьте Ваш план на полноту содержания и соответствия цели высказывания.  

7. Устраните выявленные недостатки. 

Реализация монологического высказывания. 

1. Помните о коммуникативной задаче и средствах ее реализации.  

2. План осуществляйте последовательно. 

3. Следите за реакцией Ваших слушателей. Если они проявят непонимание, нужно 

соответственно отреагировать /повторить высказывания, дополнить объяснения/. 

4. Постоянно критически оценивайте достигнутое. Только так можно в следующий paз 

добиться лучших результатов. 

Работа над чтением: 

Целью собственного чтения /коммуникативного чтения/ является извлечение информации, 

содержащейся в тексте. Формирование навыков и умений такого чтения не сводится лишь к 

накоплению определенной лексической и грамматической информации, а представляет 

собой сложный процесс. В зависимости от того, что человек читает, как относится к 

содержанию прочитанного, как хочет использовать полученную информацию в дальнейшем, 

изменяется характер чтения: детальное изучение материала или только беглый его просмотр. 

Коммуникативная цель и степень охвата содержания текста определяют различные виды 

чтения: детальное /с полным пониманием/ с общим охватом содержания, поисковое 

/ориентирующее/, обучение которым происходит на материале различных учебных текстов. 

Детальное чтение предполагает умение извлекать всю информацию из текста полно, о его 

пониманием как на уровне значений /текстовом/, так и на уровне смысла. Детальное чтение 

предусматривает последующее воспроизведение полученной информации в различных 

формах /пересказ, аннотация и т. д./. Данный вид чтения является наиболее важным и 

наиболее трудным. 

Вы должны уметь при этом пользоваться различными способами снятия энтропии 

/неизвестности/ текста: самостоятельно, на основе переноса имеющихся языковых знания, 

навыков, умений, т. е. с помощью умения идентифицировать неизвестное и с помощью 

эпизодического обращения к словарю, с помощью анализа формы, в отдельных случаях 

перевода и обращения к грамматическому справочнику, чему Вы обучаетесь в процессе 

аналитического чтения. /Средняя скорость чтения 50 - 60 слов в минуту/. 

Чтение с общим охватом содержания имеет место тогда, когда нужно понять основное 

содержание текста, смысл текста в целом, т. е. о ком идет речь, какое действие /или 

действия/ производятся и с какой целью, и производится на текстах, содержащих 

значительное количество незнакомых явлений. Этот вид чтения предполагает, таким 

образом, умение извлекать основную информацию путем выделения наиболее 



существенного, используя при этом разные способы снятия энтропии текста: перенос, 

перевод, игнорирования непонятного явления, не мешающего пониманию в целом. 

Для чтения с общим охватом содержания необходимо поэтому умение работать с текстом: 

предвосхищать содержание по заголовку, разбить текст на смысловые отрезки, выделить 

наиболее существенное в них путем озаглавливания, составление плана в форме вопросов к 

тексту, в виде тезисов и т. д., умение фиксировать внимание только на существенном, 

отвлекаясь от несущественного, умечие обходить трудности, воссоздавая целостный смысл и 

умение проникать в подтекст. 

При поисковом чтении осуществляется беглый просмотр текста с целью найти в нем 

определенную информацию, и оно применяется обычно при чтении специальной /научной, 

технической/ литературы, когда читающий ищет определенную заданную ему или 

соответствующую его интересам и потребностям информацию, которая может быть как 

лингвистической, так и экстралингвистической /содержательной/. Для этого необходимо 

научиться осуществлять целенаправленный поиск, используя в случае затруднении 

справочный материал. Виды и скорость чтения, таким образом, взаимосвязаны. 

Чтение с общим охватом содержания. 

1. Ознакомьтесь с вопросами и заданиями к тексту, чтобы Вы могли руководствоваться ими 

в процессе чтения. 

2. Определите цель и предмет чтения, время, имеющееся в распоряжении и запланированные 

вид контроля. 

3. Попробуйте догадаться по названию, о чем может идти речь в тексте. 

4. Бегло просмотрите текст и установите, о чем идет речь в действительности. Дополните 

Ваши представления о содержании текста. Усвойте его общее содержание. 

5. Прочитайте текст второй раз, найдите ответы на вопросы к тексту, выделите его главную 

мысль и запишите ее. 

6. Сравните результат чтения с заданием, при необходимости дополните или исправьте его. 

 Детальное чтение. 

1. Пункты 1., 2., и 3. как в разделе "Чтение с общим охватом содержания". 

2. При чтении попытаетесь полностью усвоить содержание. Важную или плохо 

запоминающуюся информацию сразу запишите.  

3. Некоторые места в тексте прочитаете второй раз /из-за неполностью усвоенной 

запомнившейся информации/, при этом дополните Ваши записи. 

4. Сверьте результат чтения с заданием, при необходимости пополните или исправьте его. 

Поисковое чтение 

1. Как в разделе "Чтение с общим охватом содержания"  "Летальное чтение". 

2. Внимательно прочитаете первый вопрос, чтобы понять его суть.  

3. Бегло прочитайте текст до того места, где говорится о запрашиваемой информации. 

4. Как можно быстрее ознакомьтесь с искомой информацией, тезисно ее запишите. 

5. Проработаете остальные вопросы в последовательности по пунктам 2., 3., 4. 

6. Сверьте результат чтения с заданием, дополните или исправьте его при необходимости. 

Ориентирующее /просмотровое/ чтение. 

1. Ознакомьтесь с заданием и названием текста. Попробуете определить, о чем будет идти 

речь в тексте. 

2. Быстро прочитайте весь текст. Не останавливаетесь, если Вам встретятся незнакомые 

слова и выражения. Определите, о чем идет речь в отдельных разделах. 

3. Сравнивая с заданием определите затем, что Вы должны/хотите узнать при следующем 

чтении. 

Работа над письменной речью: 

Написание сочинений 

1. Ознакомьтесь с целью, предметом и формой будущего письменного высказывания. 

2. Определите содержание письменного сообщения. 

3. Составьте план сочинения и запишите его. 



4. Выделите необходимые языковые средства, напишите их. 

5. Внимательно проверьте написанное в черновике на предмет его языковой правильности, 

системности, полноты. 

6. Перепишите сочинение начисто. 

Формулировка письменного сообщения  

1. Выберите определенный пункт Вашего плана.  

2. Продумайте, как можно расположить по смыслу Ваши высказывания по этому 

пункту. 

3. Устно сформулируйте каждое предложение. Справьтесь в словаре, как должны звучать 

или быть написаны слова и словосочетания, в которых Вы сомневаетесь. 

4. Запишите соответствующее предложение не прерываясь и не останавливаясь после 

каждого слова. 

5. Еще раз прочитайте записанное и исправьте ошибки, которые Вы сразу обнаружите. Со 

следующим предложением поступаете аналогичным образом. 

Самоконтроль и самокоррекция при составлении письменных сообщений. 

1. Просмотрите написанное с точки зрения соответствия содержания цели и его логическое 

структуре. 

2. Проверьте языковую правильность сочинения и исправьте найденные ошибки. 

При переписывании  

I. Вполголоса /тихо про себя/ читаете по одному предложению. 

2. Сразу исправляя найденные при этом ошибки.  

3. Перепишите набело целое предложение.  

4. Сравните переписанное с черновиком. 

Правильное написание слов. 

1. Прочитаете слово, которое нужно написать. Определите его значение и запомните 

последовательность букв. 

2. Обратите внимание, есть ли в данном слове какие-либо особенности в соединении 

отдельных букв. 

3. Запишите слово по возможности сразу /не отрываясь/. В книгу смотрите только тогда, если 

Вы не можете вспомнить написание букв.  

4. Проверьте написанное на соответствие оригиналу.  

5. Проверьте при помощи алфавита написание букв, в которых Вы сомневаетесь. 

При проведении интерактивных занятий рекомендуется организация семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу и экзамена. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены вопросами и 

заданиями. 

Примерные вопросы: 

1. Прослушивание текста с последующим выполнением заданий.  

2. Краткое изложение основного оригинального или адаптированного художественного 

текста и беседа по затронутым в тексте проблемам. Перед изложением содержания студент 

читает и переводит 7-8 строк, указанных экзаменатором непосредственно перед ответом. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Характеристика текста: объем – 2 машинописных страницы; языковой материал – в пределах 

изученного, а также доступный самостоятельному пониманию по догадке. 

3. Беседа на заданную тему. 

 

Письменная часть:  

1. 7 семестр - изложение (1 стр. 14 шрифт). 8 семестр – сочинение (три страницы 

рукописного текста) 

2. Лексико-грамматический  перевод (20 предложений).  

 

Устная часть:  

1. Чтение, перевод, пересказ отрывка из текста.  

Краткое изложение основного оригинального или адаптированного художественного текста 

и беседа по затронутым в тексте проблемам. Перед изложением содержания студент читает и 

переводит 7-8 строк, указанных проверяющим преподавателем непосредственно перед 

ответом. 

Характеристика текста: объем – 2 машинописных страницы; языковой материал – в пределах 

изученного, а также доступный самостоятельному пониманию по догадке. 

2. Разговорная тема; монолог или диалог на заданную тему. 

3. Аудирование. Задание на аудирование при двукратном предъявлении текста в 

тестовой форме (аутентичный текст монологического, диалогического или смешанного 

характера с длительностью звучания 2-3 минуты) (проверка уровня сформированности 

аудитивных навыков). Аудиотест включает 10 заданий, из них 8  заданий закрытого типа, 

2 задания открытого  типа со свободно конструируемыми вариантами ответов. Время 

выполнения – 20  минут. 
 

Примерный перечень тем, в рамках которых будут предложены речевые ситуации  для 

составления диалога  на экзамене: 

Квартира моей мечты.  

Будний день. 

Выходной день. 

Мой лучший друг.  

Распределение обязанностей в семье. 

Учеба в школе и поступление в институт.  

Учеба на факультете. Расписание занятий.  

Урок французского языка.  

Моя группа.  

Университет, где я учусь. 

Праздники.  

Французский календарь праздников.  

 Национальный праздник Франции 14 июля.  

Рождество и Новый год. 

Примерный перечень тем для монологического высказывания на экзамене 

1. Отдых. Каникулы. Отпуск.  

2. Виды транспорта. Преимущества и недостатки.  

3. Полет на самолете. 

4. Организованный отдых или самостоятельное путешествие: что выбрать? 

5. Путешествие моей мечты. 

6.Современная Франция: положительные и отрицательные черты французов. 

7. Достопримечательности регионов Франции. 

8. Особенности различных регионов Франции. 

9. Французские города: история, культурное наследие, современное состояние. 

10. Мой идеальный супруг.  



Критерии оценивания на экзамене 

Текст для чтения и пересказа: 

  а) чтение текста вслух: 

       “отлично”: отсутствие произносительных или интонационных ошибок; 

        “хорошо”: 1 произносительная или интонационная ошибка; 

        “удовлетворительно”: 2 ошибки; 

        “неудовлетворительно”: 3 ошибки; 

б) перевод отрывка 

«отлично»: содержание оригинала передано правильно и полностью; интенция автора не 

искажена; сохранена функциональная перспектива и логические отношения. Русский язык 

корректен с точки зрения грамматической правильности, лексической сочетаемости и 

стилевой уместности. Допускаются единичные ошибки при условии, что они не искажают  

смысла текста. 

«хорошо»: содержание оригинала передано, в целом, правильно, и  полностью; интенция 

автора не искажена; сохранена функциональная перспектива и логические отношения. Язык 

перевода, в основном, корректен, но содержит  ряд ошибок: не более 1-2 смысловых ошибок 

и 2-3 ошибок иного типа: в лексической сочетаемости, стилевой уместности и т.п. 

«удовлетворительно»: содержание оригинала передано не полностью, перевод содержит 

несколько, но не более 4-5 ошибок, искажающих смысл.  Отмечаются отдельные искажения 

при передаче интенции автора, логических отношений, а также в тема-рематической 

организации. Русский язык перевода содержит достаточное большое количество ошибок: в 

лексической сочетаемости,  стилевой уместности. 

«неудовлетворительно»: содержание оригинала существенно искажено (более 5 ошибок, 

искажающих смысл) или содержит ложную информацию  (более 1 фактической ошибки). 

Наблюдаются многочисленные ошибки при передаче интенции автора, логических 

отношений, тема-рематической организации.  Русский язык стилевыми ошибками, а также 

ошибками в лексической сочетаемости (напр., контаминационными). 

  в) пересказ текста: 

“отлично”: передача содержания текста с сохранением всех деталей, 1–2 лексических или 

грамматических ошибки; 

“хорошо”: передача содержания текста с частичным сохранением  деталей, 3–4 ошибки; 

 “удовлетворительно”: передача основного содержания текста, 5–6 ошибок; 

 “неудовлетворительно”: неспособность передать основное содержание текста, более 6 

ошибок. 

2. Критерии оценивания умений сформированности умений диалогической речи: 

а) решение коммуникативной задачи; 

б) взаимодействие с собеседником; 

в) лексическое и грамматическое оформление речи; 

г) произносительная сторона речи. 

 

«Отлично»: коммуникативная задача решена: цель общения достигнута, тема раскрыта в 

полном объеме, социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией 

общения. Студент демонстрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с 

собеседником: умеет начать, поддерживать и закончить беседу; соблюдает очередность при 

обмене репликами, восстанавливает беседу в случае  сбоя, является активным, 

заинтересованным собеседником, соблюдает нормы вежливости. Используемый лексико-

грамматический материал соответствует поставленной коммуникативной задаче. 

Демонстрируется большой словарный запас и владение разнообразными грамматическими 

структурами.  

 

«хорошо»: коммуникативная задача решена: цель общения достигнута; но тема раскрыта не в 

полном объеме (аспекты, указанные в задании раскрыты не полностью); социокультурные 



знания в основном использованы в соответствии с ситуацией общения. Демонстрирует 

навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, поддержать (в 

большинстве случаев) и закончить беседу; соблюдает очерёдность при обмене репликами, но 

демонстрирует наличие проблемы в понимании собеседника, не всегда соблюдает нормы 

вежливости. Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется большой словарный запас и владение 

разнообразными грамматическими структурами. Лексико-грамматические ошибки 

практически отсутствуют (допускается не более 3 негрубых языковых ошибок, не 

затрудняющих понимание).  

 

«удовлетворительно»: коммуникативная задача решена частично: цель общения достигнута 

не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме (не все аспекты, указанные в задании, 

раскрыты); социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуацией 

общения. Демонстрирует несформированность навыков и умения речевого взаимодействия с 

партнером: умеет начать, но не стремится поддержать беседу и зависит от помощи со 

стороны собеседника; в большинстве случаев не соблюдает нормы вежливости. 

Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется достаточный словарный запас, но наблюдается 

некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении. Используются 

только простые грамматические структуры. Допускаются лексико-грамматические ошибки 

(не более 5 языковых ошибок). Речь понятна: практически все звуки в потоке речи 

произносятся правильно: не допускаются фонематические ошибки (меняющие значение 

высказывания); соблюдается правильный интонационный рисунок. 

 

«неудовлетворительно»: Задание не выполнено: цель общения не достигнута; тема не 

раскрыта; социокультурные знания не использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Не может поддерживать беседу. Недостаточный словарный запас, неправильное 

использование грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют 

выполнить поставленную коммуникативную задачу. Речь почти не воспринимается на слух 

из-за неправильного произношения многих звуков и многочисленных фонематических 

ошибок. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержательно

е 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академичес

кая) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

 

Повышен

ный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Включает нижестоящий 

уровень.   

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

отлично 91-100 

 

https://lms.bspu.ru/


приемов, технологий. 

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 

 

Удовлетв

орительн

ый 

(достаточ

ный) 

 

Репродуктивна

я 

деятельность 

 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала. 

удовлетвори

тельно 

 

51-70 

 

Недостат

очный  

 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

неудовлетво

рительно 

 

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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1. Целью дисциплины является  

Формирование профессиональных компетенций: 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-18); 

владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19); 

-способность осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-20); 

владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-21); 

-владение навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный язык и знаком с принципами 

организации синхронного перевода в международных организациях и на 

международных конференциях (ПК-22); 

-владением этикой устного перевода (ПК-23); 

-владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) (ПК-24); 

-способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики 

и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного 

взаимодействия (ПК-25); 

-способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия 

(ПК-26); 

-способность осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных 

обменов (деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-27). 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 

36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

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

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

процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности 

изучаемого языка как системы;  

- вербальный, вербально-этикетный и ритуально-этикетный компоненты 

фоновых знаний; 

- принципы переводческой этики, протокола, организации и проведения 

различных мероприятий с использованием перевода; 

-   знать и соблюдать требования к правильному оформлению письменных     

переводов; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка. 

Уметь: 

- перекомбинировать в речи изученный материал в зависимости от сферы и 

цели общения и позиции партнёров по коммуникации;  

- выражать свои намерения в устном и письменном виде, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- адекватно сознательно и автоматически переносить языковые средства из 

одного вида речевой деятельности в другой, из одной ситуации в другую; 

-  осуществлять высококачественный письменный и устный перевод на 

основе комплексного учета смысловой структуры оригинала и с 

соблюдением существующих в переводящем языке норм построения 

грамотного и связного текста. 

Владеть: 

- системой представлений об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия; 

- навыками говорения, письма, чтения и восприятия на слух текстов в 

пределах определенной тематики и ограниченного грамматического и 

лексического материала; 

- основными автоматизмами в области произношения, чтения, грамотного 

структурного оформления речи в устной и письменной форме;  

- навыком грамматически корректной устной и письменной речи; работы со 

словарями, учебными пособиями; грамматически безошибочного 

построения высказываний;  

- навыком восприятия в речевом общении особенностей значений 

лексических единиц и грамматических форм; 

- сопоставительным анализом с точки зрения перевода, сходства и 

расхождений в лексических и грамматических системах и категориях 



двух языков, в средствах выражения ими различной смысловой 

информации, а также в тех культурных средах, в которых эти языки 

функционируют. 

  

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах.  

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения.  

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.  

 

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Этикет общения  Этикет общения: приветствие, знакомство, 

умение рассказать о себе, своей работе, семье, 

умение задавать вопросы.  

Грамматика:  

Лексика: фразы приветствия и прощания, 

слова, обозначающие членов семьи, числа от 1 

до 100. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: знакомство с картой Китая 

2 Город  Город: умение дать характеристику родному 

городу, описать его достопримечательности, 

составить план экскурсии для иностранных 

туристов. 

Грамматика:  

Лексика: слова и выражение для описания 

дороги, названия различных заведений города, 

достопримечательностей. 



Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: знакомство со столицей Китая 

– Пекин. 

3 Квартира  Квартира: уметь описывать квартиры и жилье, 

комментировать обстановку в квартире, поиск 

квартиры. 

Грамматика:  

Лексика: слова для описания квартиры, 

комнаты, дома, предметы мебели. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: типичное жилье китайцев. 

4 Транспорт Транспорт: умение описывать виды 

транспорта. Разработка маршрутов.  

Грамматика:  

Лексика: слова для описания видов транспорта, 

оплата за проезд, вопросы следующего типа: 

«Как добраться…?» и т.д. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: городская и сельская жизнь 

Китая. 

5 Достопримечательности  Достопримечательности: умение рассказать об 

основных достопримечательностях своего 

города. 

Грамматика:  

Лексика: слова для описания различных 

достопримечательностей. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: достопримечательности 

основных городов Китая. 

6 Праздники Праздники: умение описать любимый 

праздник, составить поздравительную 

открытку, уметь выражать свои желания, 

делать предложения о покупке подарков и 

реагировать на них, написать пригласительное 

письмо, выражать желания по покупке чего-

либо. 

Грамматика:  

Лексика: слова для описания праздников, 

основных традиций, связанных с проведением 

этих праздников, обозначения предметов-

подарков и т.д. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 



Страноведение: национальные праздники 

Китая. 

7 Досуг  Досуг  - умение описать свой выходной день, 

любимое занятие, составить письмо другу с 

рассказом о своем хобби. 

Грамматика:  

Лексика: слова - обозначения видов 

деятельности, глаголы II группы. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: любимые хобби китайцев. 

8 Еда  Еда: умение описать свою национальную 

кухню, знать этикет посещения ресторанов. 

Грамматика:  

Лексика: слова, обозначающие продукты 

питания, время приема пищи, вкусы; лексика 

на тему «Посещение ресторанов, кафе» 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: национальные блюда Китая. 

9 Гостиничная индустрия  Гостиничная индустрия: классификация 

отелей, услуги средств размещения, питания. 

Грамматика:  

Лексика: слова, связанные с гостиничным 

сервисом. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: отели Китая. 

10 Туризм Туризм: турагентство, договор, путевка, виды 

страхований, прохождение таможни. 

Грамматика:  

Лексика, используемая при составлении 

договоров, страховок, при прохождении 

таможни. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Квалификационные требования к некоторым 

профессиям и должностям работников 

туристской индустрии. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума: 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Тема практикума 

1 Этикет общения  Этикет общения: приветствие, знакомство, 

умение рассказать о себе, своей работе, семье, 



умение задавать вопросы.  

Страноведение: знакомство с картой Китая 

2 Город  Город: умение дать характеристику родному 

городу, описать его достопримечательности, 

составить план экскурсии для иностранных 

туристов. 

Страноведение: знакомство со столицей Китая 

– Пекин. 

3 Квартира  Квартира: уметь описывать квартиры и жилье, 

комментировать обстановку в квартире, поиск 

квартиры. 

Страноведение: типичное жилье китайцев. 

4 Транспорт Транспорт: умение описывать виды 

транспорта. Разработка маршрутов.  

Страноведение: городская и сельская жизнь 

Китая. 

5 Достопримечательности  Достопримечательности: умение рассказать об 

основных достопримечательностях своего 

города. 

Страноведение: достопримечательности 

основных городов Китая. 

6 Праздники Праздники: умение описать любимый 

праздник, составить поздравительную 

открытку, уметь выражать свои желания, 

делать предложения о покупке подарков и 

реагировать на них, написать пригласительное 

письмо, выражать желания по покупке чего-

либо. 

Страноведение: национальные праздники 

Китая. 

7 Досуг  Досуг  - умение описать свой выходной день, 

любимое занятие, составить письмо другу с 

рассказом о своем хобби. 

Страноведение: любимые хобби китайцев. 

8 Еда  Еда: умение описать свою национальную 

кухню, знать этикет посещения ресторанов. 

Страноведение: национальные блюда Китая. 

9 Гостиничная индустрия  Гостиничная индустрия: классификация 

отелей, услуги средств размещения, питания. 

Страноведение: отели Китая. 

10 Туризм Туризм: турагентство, договор, путевка, виды 

страхований, прохождение таможни. 

 



  

Требования к самостоятельной работе студентов  по освоению 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение 

учебного материала, подготовку к занятиям, выполнение устных и 

письменных заданий на конкретный вид речевой деятельности.  

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на 

формирование слухопроизносительных навыков, овладение лексикой и 

грамматикой, закрепление и автоматизацию навыков всех видов речевой 

деятельности. 

Примерные задания по самостоятельной работе студентов: 

- Составление собственной биографии (родителей / родственников / друга / 

одногруппника); 

- Составление диалогов, ситуаций по изучаемым темам; 

- Составление тематического словаря по изучаемым темам; 

- Подготовка докладов, проектов по изучаемой тематике; 

- Перевод предложений с русского языка на испанский/с испанского на 

русский; 

- Чтение, перевод статей по изучаемым темам 

- Прослушивание и перевод диалогов по изучаемым темам 

- Просмотр эпизодов учебного фильма и выполнение заданий к нему. 

 

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: 

 

a) Основная литература 

1.Задоенко Т.П.Начальный курс китайского языка.Ч.1.-5-е изд.,испр.и 

доп.-М.: Восточная книга, 2010.-304с. 

2.Задоенко Т.П.Начальный курс китайского языка.Ч.2.-4-е изд.,испр.и 

доп.-М.:АСТ: Восточная книга, 2012.-384с. 

3.Задоенко Т.П.Начальный курс китайского языка Ч.3.-4-е изд.,испр.и 

доп.-М.:АСТ: Восточная книга, 2013.-384с. 

b)Дополнительная учебная литература 

1.Николаев А. М. Китайский язык: специальный курс: учебное пособие . 

Владивосток.-2015–

Режимдоступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=43

8357 

2.Кочергин И.В., Хуан Лилян. Сборник тренировочных упражнений, 

контрольных заданий и тестов по базовому курсу китайского языка. Учебное 

пособие./И.В.Кочергин, Лилян Хуан.–М.: Восток–Запад, 2007.–256 с.РПД 

«Практикум по культуре речевого общения на китайском языке» 

3.Спешнев Н.А. Введение в китайский язык. Фонетика и разговорный 

язык./Н.А.Спешнев.-СПб.: Каро, 2008.–256 с. 

  

программное обеспечение:  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  

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

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание 

таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.  

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

1. доступа:http://www.istmira.com/istoriya–azii–i–afriki/529–osnovnye–

problemy–sovremennogo–kitaya–xu–czintao.html, свободный. 

2. http://global.krsk.ru/publother/hramch_china.doc 

3. Observer»:http://www.rau.su/observer/N1_2004/1_10.htm 

4. www.chinaembassy.ru/rus/xwdt/t70318.htm. 



 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

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

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Программа курса учебной дисциплины соответствует целям и задачам 

профессиональной подготовки магистров направления «Лингвистика». 

  Эффективное освоение данной дисциплины достигается использованием 

как традиционных методов и приемов обучения, так и применением 

инновационных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

      Программа курса «Практикум по культуре речевого общения по 

второму иностранному языку» реализуется в процессе лабораторных 

занятий, организации самостоятельной работы студентов, групповых и 

индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к 

зачету. При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо 

пользоваться базовыми учебниками, пособиями, привлекать дополнительные 

источники информации (справочную литературу, одноязычные и двуязычные 

словари, периодические издания на немецком языке, Интернет-ресурсы). Для 

обеспечения освоения программы дисциплины необходимо использовать 

компьютерные программы, обучающие тесты и контролирующие тесты в 



компьютерном формате. Преподавателю рекомендуется использовать  на 

занятиях мультимедийный проектор, аудио- и видеокурсы, дидактические 

материалы (карты, схемы, таблицы, карточки и т.д.) для организации 

различных видов форм  работы (практических занятий, самостоятельной 

работы, индивидуальной работы). 

Преподаватель стимулирует самостоятельную работу  студентов в 

учебно – методических кабинетах, в видеолаборатории, в лаборатории 

устной речи, в библиотеке БГПУ им М. Акмуллы, в культурном немецком 

центре  библиотеки им. З. Валиди РБ.  

Основными задачами преподавателя являются: 

– корректировка навыков и умений различных видов речевой деятельности,  

– формирование основных автоматизмов в области произношения, чтения, 

грамотного структурного оформления речи в устной и письменной форме;  

– закрепление, активизация и расширение лексико-грамматического 

материала;  

– развитие умения перекомбинирования в речи изученного материала в 

зависимости от сферы и цели общения и позиции партнёров по 

коммуникации;  

– формирование умений выражать свои намерения в устном и письменном 

виде;  

– формирование фоновых знаний, включая вербальный, вербально-

этикетный и ритуально-этикетный компоненты. 

 

 В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения 

 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного собеседования. 

 

Зачет включает в себя письменную и устную часть. Письменная часть 

состоит из изложения и письменного перевода предложений с русского на 

немецкий язык. Устная часть включает собеседование по темам устной речи. 

Примерные темы для устного собеседования: 

 Выбор профессии. 

 Молодежь в Китае. Проблемы молодых людей. 



 Роль чтения в современном мире. 

 Окружающий мир сегодня и завтра. 

 Регионы Китая. Особенности, традиции. 

 Коммуникация. Проблемы взаимоотношений. 

 Новые идеи. Взгляд в будущее. 

 Пресса у нас и за рубежом. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru.  

 

 

Критерии оценивания на дифференцированном зачете: 

Текст для чтения и пересказа: 

  а) чтение текста вслух: 

       “отлично”: отсутствие произносительных или интонационных ошибок; 

        “хорошо”: 1 произносительная или интонационная ошибка; 

        “удовлетворительно”: 2 ошибки; 

        “неудовлетворительно”: 3 ошибки; 

б) перевод отрывка 

«отлично»: содержание оригинала передано правильно и полностью; 

интенция автора не искажена; сохранена функциональная перспектива и 

логические отношения. Русский язык корректен с точки зрения 

грамматической правильности, лексической сочетаемости и стилевой 

уместности. Допускаются единичные ошибки при условии, что они не 

искажают  смысла текста. 

«хорошо»: содержание оригинала передано, в целом, правильно, и  

полностью; интенция автора не искажена; сохранена функциональная 

перспектива и логические отношения. Язык перевода, в основном, корректен, 

но содержит  ряд ошибок: не более 1-2 смысловых ошибок и 2-3 ошибок 

иного типа: в лексической сочетаемости, стилевой уместности и т.п. 

«удовлетворительно»: содержание оригинала передано не полностью, 

перевод содержит несколько, но не более 4-5 ошибок, искажающих смысл.  

Отмечаются отдельные искажения при передаче интенции автора, 

логических отношений, а также в тема-рематической организации. Русский 

язык перевода содержит достаточное большое количество ошибок: в 

лексической сочетаемости,  стилевой уместности. 

«неудовлетворительно»: содержание оригинала существенно искажено 

(более 5 ошибок, искажающих смысл) или содержит ложную информацию  

(более 1 фактической ошибки). Наблюдаются многочисленные ошибки при 



передаче интенции автора, логических отношений, тема-рематической 

организации.  Русский язык стилевыми ошибками, а также ошибками в 

лексической сочетаемости (напр., контаминационными). 

  в) пересказ текста: 

“отлично”: передача содержания текста с сохранением всех деталей, 1–2 

лексических или грамматических ошибки; 

“хорошо”: передача содержания текста с частичным сохранением  деталей, 

3–4 ошибки; 

 “удовлетворительно”: передача основного содержания текста, 5–6 ошибок; 

 “неудовлетворительно”: неспособность передать основное содержание 

текста, более 6 ошибок. 

2. Критерии оценивания умений сформированности умений 

диалогической речи: 

а) решение коммуникативной задачи; 

б) взаимодействие с собеседником; 

в) лексическое и грамматическое оформление речи; 

г) произносительная сторона речи. 

 

«Отлично»: коммуникативная задача решена: цель общения достигнута, тема 

раскрыта в полном объеме, социокультурные знания использованы в 

соответствии с ситуацией общения. Студент демонстрирует хорошие навыки 

и умения речевого взаимодействия с собеседником: умеет начать, 

поддерживать и закончить беседу; соблюдает очередность при обмене 

репликами, восстанавливает беседу в случае  сбоя, является активным, 

заинтересованным собеседником, соблюдает нормы вежливости. 

Используемый лексико-грамматический материал соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется большой 

словарный запас и владение разнообразными грамматическими структурами.  

 

«хорошо»: коммуникативная задача решена: цель общения достигнута; но 

тема раскрыта не в полном объеме (аспекты, указанные в задании раскрыты 

не полностью); социокультурные знания в основном использованы в 

соответствии с ситуацией общения. Демонстрирует навыки и умения 

речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, поддержать (в 

большинстве случаев) и закончить беседу; соблюдает очерёдность при 

обмене репликами, но демонстрирует наличие проблемы в понимании 

собеседника, не всегда соблюдает нормы вежливости. Используемый 

лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется большой словарный запас и 

владение разнообразными грамматическими структурами. Лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не более 3 

негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание).  

 

«удовлетворительно»: коммуникативная задача решена частично: цель 

общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме 



(не все аспекты, указанные в задании, раскрыты); социокультурные знания 

мало использованы в соответствии с ситуацией общения. Демонстрирует 

несформированность навыков и умения речевого взаимодействия с 

партнером: умеет начать, но не стремится поддержать беседу и зависит от 

помощи со стороны собеседника; в большинстве случаев не соблюдает 

нормы вежливости. Используемый лексико-грамматический материал в 

целом соответствует поставленной коммуникативной задаче. 

Демонстрируется достаточный словарный запас, но наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении. 

Используются только простые грамматические структуры. Допускаются 

лексико-грамматические ошибки (не более 5 языковых ошибок). Речь 

понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно: не 

допускаются фонематические ошибки (меняющие значение высказывания); 

соблюдается правильный интонационный рисунок. 

 

«неудовлетворительно»: Задание не выполнено: цель общения не 

достигнута; тема не раскрыта; социокультурные знания не использованы в 

соответствии с ситуацией общения. Не может поддерживать беседу. 

Недостаточный словарный запас, неправильное использование 

грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют 

выполнить поставленную коммуникативную задачу. Речь почти не 

воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих звуков и 

многочисленных фонематических ошибок. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержатель

ное 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академиче

ская) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

 

Повыше

нный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Включает нижестоящий 

уровень.  

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

Зачтено/от

лично 

91-100 

 



методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиона

льной 

деятельности

, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель

ности 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. 

Зачтено/хо

рошо 

71-90 

 

Удовлет

ворител

ьный 

(достато

чный) 

 

Репродуктив

ная 

деятельность 

 

Изложение в пределах 

задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала. 

Зачтено/уд

овлетворит

ельно 

 

51-70 

 

Недоста

точный  

 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Не 

зачтено/не

удовлетво

рительно 

 

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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1. Целью дисциплины является 

 Формирование профессиональных компетенций:  

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-18); 

- владение навыками стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного (ПК-19); 

- способность осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода 

и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-20); 

- владение системой сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-21); 

- владение навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный язык и знаком с принципами 

организации синхронного перевода в международных организациях и на 

международных конференциях (ПК-22); 

- владение этикой устного перевода (ПК-23); 

- владение международным этикетом и правилами поведения переводчика 

в различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) (ПК-24); 

- способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой 

политики и языковой политики в других регионах в условиях 

межкультурного взаимодействия (ПК-25); 

- способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций 

в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия (ПК-26); 

- способность осуществлять межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях 

межкультурных обменов (деловые переговоры, переговоры официальных 

делегаций) (ПК-27). 

 

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 культуре речевого общения (испанский)» 

относится к вариативной части учебного плана. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать 

- фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности 

изучаемого языка как системы;  

- вербальный, вербально-этикетный и ритуально-этикетный компоненты 

фоновых знаний; 

- принципы переводческой этики, протокола, организации и проведения 

различных мероприятий с использованием перевода; 

-   знать и соблюдать требования к правильному оформлению письменных     

переводов; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка. 

Уметь  

- перекомбинировать в речи изученный материал в зависимости от сферы и 

цели общения и позиции партнёров по коммуникации;  

- выражать свои намерения в устном и письменном виде, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- адекватно сознательно и автоматически переносить языковые средства из 

одного вида речевой деятельности в другой, из одной ситуации в другую; 

-  осуществлять высококачественный письменный и устный перевод на 

основе комплексного учета смысловой структуры оригинала и с 

соблюдением существующих в переводящем языке норм построения 

грамотного и связного текста. 

Владеть  

- системой представлений об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия; 

- навыками говорения, письма, чтения и восприятия на слух текстов в 

пределах определенной тематики и ограниченного грамматического и 

лексического материала; 

- основными автоматизмами в области произношения, чтения, грамотного 

структурного оформления речи в устной и письменной форме;  

- навыком грамматически корректной устной и письменной речи; работы со 

словарями, учебными пособиями; грамматически безошибочного 

построения высказываний;  



- навыком восприятия в речевом общении особенностей значений 

лексических единиц и грамматических форм; 

- сопоставительным анализом с точки зрения перевода, сходства и 

расхождений в лексических и грамматических системах и категориях 

двух языков, в средствах выражения ими различной смысловой 

информации, а также в тех культурных средах, в которых эти языки 

функционируют. 

  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах.  

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения.  

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.  

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Этикет общения  Этикет общения: приветствие, знакомство, 

умение рассказать о себе, своей работе, семье, 

умение задавать вопросы.  

Грамматика: повествовательное предложение, 

вопросительное предложение, императив 

уважительной формы, спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

Лексика: фразы приветствия и прощания, 

слова, обозначающие членов семьи, числа от 1 

до 100. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: знакомство с картой Испании 



2 Город  Город: умение дать характеристику родному 

городу, описать его достопримечательности, 

составить план экскурсии для иностранных 

туристов. 

Грамматика: существительное. 

Лексика: слова и выражение для описания 

дороги, названия различных заведений города, 

достопримечательностей. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: знакомство со столицей 

Испании – Мадридом. 

3 Квартира  Квартира: уметь описывать квартиры и жилье, 

комментировать обстановку в квартире, поиск 

квартиры. 

Грамматика: указательные местоимения, 

неопределенное местоимение, указание 

направления. 

Лексика: слова для описания квартиры, 

комнаты, дома, предметы мебели. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: типичное жилье испанцев, 

правила общежития, принятые в Испании. 

4 Транспорт Транспорт: умение описывать виды 

транспорта. Разработка маршрутов. Трансфер. 

Скидки и льготы. 

Грамматика: сравнительная и превосходная 

степень прилагательных. 

Лексика: слова для описания видов транспорта, 

оплата за проезд, вопросы следующего типа: 

«Как добраться…?» и т.д. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: городская и сельская жизнь в 

Испании. 

5 Достопримечательности  Достопримечательности: умение рассказать об 

основных достопримечательностях своего 

города. 

Грамматика: прошедшее разговорное время: 

все глаголы, указатели направления, личные 

местоимения в винительном падеже. 

Лексика: слова для описания различных 

достопримечательностей. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 



Страноведение: достопримечательности 

Испании и Мадрида. 

6 Праздники Праздники: умение описать любимый 

праздник, составить поздравительную 

открытку, уметь выражать свои желания, 

делать предложения о покупке подарков и 

реагировать на них, написать пригласительное 

письмо, выражать желания по покупке чего-

либо. 

Грамматика: спряжение глаголов I группы. 

Лексика: слова для описания праздников, 

основных традиций, связанных с проведением 

этих праздников, обозначения предметов-

подарков и т.д. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: национальные праздники 

Испании. 

7 Досуг  Досуг  - умение описать свой выходной день, 

любимое занятие, составить письмо другу с 

рассказом о своем хобби. 

Грамматика: Спряжение глаголов II группы. 

Лексика: слова - обозначения видов 

деятельности, глаголы II группы. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: любимые хобби испанцев. 

8 Еда  Еда: умение описать свою национальную 

кухню, знать этикет посещения ресторанов. 

Грамматика: спряжение глаголов III группы. 

Лексика: слова, обозначающие продукты 

питания, время приема пищи, вкусы; лексика 

на тему «Посещение ресторанов, кафе» 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: национальные блюда Испании. 

9 Гостиничная индустрия  Гостиничная индустрия: классификация 

отелей, услуги средств размещения, питания. 

Лексика: слова, связанные с гостиничным 

сервисом. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Страноведение: отели Испании. 

10 Туризм Туризм: турагентство, договор, путевка, виды 

страхований, прохождение таможни. 

Лексика, используемая при составлении 

договоров, страховок, при прохождении 



таможни. 

Перевод диалогов, текстов, статей. 

Квалификационные требования к некоторым 

профессиям и должностям работников 

туристской индустрии. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума: 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Тема практикума 

1 Этикет общения  Этикет общения: приветствие, знакомство, 

умение рассказать о себе, своей работе, семье, 

умение задавать вопросы.  

Страноведение: знакомство с картой Испании 

2 Город  Город: умение дать характеристику родному 

городу, описать его достопримечательности, 

составить план экскурсии для иностранных 

туристов. 

Страноведение: знакомство со столицей 

Испании – Мадридом. 

3 Квартира  Квартира: уметь описывать квартиры и жилье, 

комментировать обстановку в квартире, поиск 

квартиры. 

Страноведение: типичное жилье испанцев, 

правила общежития, принятые в Испании. 

4 Транспорт Транспорт: умение описывать виды 

транспорта. Разработка маршрутов. Трансфер. 

Скидки и льготы. 

Страноведение: городская и сельская жизнь в 

Испании. 

5 Достопримечательности  Достопримечательности: умение рассказать об 

основных достопримечательностях своего 

города. 

Страноведение: достопримечательности 

Испании и Мадрида. 

6 Праздники Праздники: умение описать любимый 

праздник, составить поздравительную 

открытку, уметь выражать свои желания, 

делать предложения о покупке подарков и 

реагировать на них, написать пригласительное 

письмо, выражать желания по покупке чего-

либо. 



Страноведение: национальные праздники 

Испании. 

7 Досуг  Досуг  - умение описать свой выходной день, 

любимое занятие, составить письмо другу с 

рассказом о своем хобби. 

Страноведение: любимые хобби испанцев. 

8 Еда  Еда: умение описать свою национальную 

кухню, знать этикет посещения ресторанов. 

Страноведение: национальные блюда Испании. 

9 Гостиничная индустрия  Гостиничная индустрия: классификация 

отелей, услуги средств размещения, питания. 

Страноведение: отели Испании. 

10 Туризм Туризм: турагентство, договор, путевка, виды 

страхований, прохождение таможни. 

Квалификационные требования к некоторым 

профессиям и должностям работников 

туристской индустрии. 

 

   Требования к самостоятельной работе студентов по 

освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение 

учебного материала, подготовку к занятиям, выполнение устных и 

письменных заданий на конкретный вид речевой деятельности.  

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на 

формирование слухопроизносительных навыков, овладение лексикой и 

грамматикой, закрепление и автоматизацию навыков всех видов речевой 

деятельности. 

Примерные задания по самостоятельной работе студентов: 

- Составление собственной биографии (родителей / родственников / друга / 

одногруппника); 

- Составление диалогов, ситуаций по изучаемым темам; 

- Составление тематического словаря по изучаемым темам; 

- Подготовка докладов, проектов по изучаемой тематике; 

- Перевод предложений с русского языка на испанский/с испанского на 

русский; 

- Чтение, перевод статей по изучаемым темам 

- Прослушивание и перевод диалогов по изучаемым темам 

- Просмотр эпизодов учебного фильма и выполнение заданий к нему. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

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

научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 



профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

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

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

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

дисциплине в учебном плане). 

 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

1. Самохотская И.С. Давайте изучать испанский. – М., Владос, 1995. 

2. Може Г. , Брюезьер М. ускоренный курс испанского языка – М., Айрис – 

пресс,2004 

3. Иовенко В.А. Практический курс перевода. Испанский язык. М., Р.Валент, 

2006. 

б) дополнительная литература 

1. Арутюнова Ж.М. Путешествие в страну чтения. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 

2000. 

 

 в) программное обеспечение  

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  



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

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft 

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

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

http://www.slovari.ru/ 

http://www.philology.ru/ 

www.yandex.ru 

www.google.com 

http://www.ibooks.ru 

http://www.elibrary.ru 

http://www.biblioclub.ru  

http://www.e.lanbook.com  

http://www.diss.rsl.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного и лабораторного типа, 

выполнения текущего контроля используются учебные аудитории, 

оборудованные меловой доской, учебными партами, техническими 

средствами обучения – ноутбуком, проектором.  

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. 

http://www.diss.rsl.ru/


 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Базовыми учебниками по курсу являются учебники из серии «Курс 

испанского языка». Учебник состоит из нескольких разделов (модулей), 

посвященных определённой тематике. 

Работа над каждым из разделов начинается с предтекстовых образцов и 

заданий на текстовом материале. В первую очередь рассматриваются 

речевые образцы, которые переводятся на русский язык, а затем их 

употребление закрепляется в упражнениях репродуктивного и 

продуктивного характера. Аналогично проходит работа с вокабуляром для 

активизации, включая идиомы и фразовые глаголы. Предтекстовые 

задания также включают фонетические упражнения на материале 

лексических единиц, речевых образцов, отрывков из текста. 

Работа над текстом включает в себя следующие типы заданий:         

 дифференциация текстов по принадлежности к функциональным 

стилям и – внутри них – жанрам и особенностям функциональных стилей 

и жанров текста в ИЯ и ПЯ; 

 задания, направленные  на раскрытие содержания текста; 

объяснить значение некоторых элементов текста: словосочетаний, 

предложений; 

 пошаговый перевод текста по предложениям, выявление 

смысловой структуры и выделение значимых единиц для передачи текста 

ИЯ на ПЯ. 

Послетекстовые упражнения/задания направлены на дальнейшее 

совершенствование переводческих навыков и подразумевают работу над 

тематическим вокабуляром и дополнительными текстами. 

Дополнительные виды занятий: 

 занятия в компьютерном классе, работа с вокабуляром, 

речевыми образцами в электронном варианте; 

 рассмотрение и анализ переводов разных жанров. 

В течение курса проводятся проверочные и контрольные работы на 

усвоение слушателем материала. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 
 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 



Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены заданиями. 

 

Примерный перечень тем на зачете  

1. Испания и испаноязычные страны 

2. Мадрид - столица Испании 

3. Достопримечательности Барселоны 

4. Театры Испании 

5. Музеи Мадрида и Барселоны 

6. Кухня Испании 

7. Национальные праздники Испании 

8. Исторические личности Испании 

9. Литература Испании 

10. Основы туризма 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru.  

 

Критерии оценивания на дифференцированном зачете: 

Текст для чтения и пересказа: 

  а) чтение текста вслух: 

       “отлично”: отсутствие произносительных или интонационных ошибок; 

        “хорошо”: 1 произносительная или интонационная ошибка; 

        “удовлетворительно”: 2 ошибки; 

        “неудовлетворительно”: 3 ошибки; 

б) перевод отрывка 

«отлично»: содержание оригинала передано правильно и полностью; 

интенция автора не искажена; сохранена функциональная перспектива и 

логические отношения. Русский язык корректен с точки зрения 

грамматической правильности, лексической сочетаемости и стилевой 

уместности. Допускаются единичные ошибки при условии, что они не 

искажают  смысла текста. 

«хорошо»: содержание оригинала передано, в целом, правильно, и  

полностью; интенция автора не искажена; сохранена функциональная 

перспектива и логические отношения. Язык перевода, в основном, корректен, 

но содержит  ряд ошибок: не более 1-2 смысловых ошибок и 2-3 ошибок 

иного типа: в лексической сочетаемости, стилевой уместности и т.п. 

«удовлетворительно»: содержание оригинала передано не полностью, 



перевод содержит несколько, но не более 4-5 ошибок, искажающих смысл.  

Отмечаются отдельные искажения при передаче интенции автора, 

логических отношений, а также в тема-рематической организации. Русский 

язык перевода содержит достаточное большое количество ошибок: в 

лексической сочетаемости,  стилевой уместности. 

«неудовлетворительно»: содержание оригинала существенно искажено 

(более 5 ошибок, искажающих смысл) или содержит ложную информацию  

(более 1 фактической ошибки). Наблюдаются многочисленные ошибки при 

передаче интенции автора, логических отношений, тема-рематической 

организации.  Русский язык стилевыми ошибками, а также ошибками в 

лексической сочетаемости (напр., контаминационными). 

  в) пересказ текста: 

“отлично”: передача содержания текста с сохранением всех деталей, 1–2 

лексических или грамматических ошибки; 

“хорошо”: передача содержания текста с частичным сохранением  деталей, 

3–4 ошибки; 

 “удовлетворительно”: передача основного содержания текста, 5–6 ошибок; 

 “неудовлетворительно”: неспособность передать основное содержание 

текста, более 6 ошибок. 

2. Критерии оценивания умений сформированности умений 

диалогической речи: 

а) решение коммуникативной задачи; 

б) взаимодействие с собеседником; 

в) лексическое и грамматическое оформление речи; 

г) произносительная сторона речи. 

 

«Отлично»: коммуникативная задача решена: цель общения достигнута, тема 

раскрыта в полном объеме, социокультурные знания использованы в 

соответствии с ситуацией общения. Студент демонстрирует хорошие навыки 

и умения речевого взаимодействия с собеседником: умеет начать, 

поддерживать и закончить беседу; соблюдает очередность при обмене 

репликами, восстанавливает беседу в случае  сбоя, является активным, 

заинтересованным собеседником, соблюдает нормы вежливости. 

Используемый лексико-грамматический материал соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется большой 

словарный запас и владение разнообразными грамматическими структурами.  

 

«хорошо»: коммуникативная задача решена: цель общения достигнута; но 

тема раскрыта не в полном объеме (аспекты, указанные в задании раскрыты 

не полностью); социокультурные знания в основном использованы в 

соответствии с ситуацией общения. Демонстрирует навыки и умения 

речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, поддержать (в 

большинстве случаев) и закончить беседу; соблюдает очерёдность при 

обмене репликами, но демонстрирует наличие проблемы в понимании 

собеседника, не всегда соблюдает нормы вежливости. Используемый 



лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется большой словарный запас и 

владение разнообразными грамматическими структурами. Лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не более 3 

негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание).  

 

«удовлетворительно»: коммуникативная задача решена частично: цель 

общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме 

(не все аспекты, указанные в задании, раскрыты); социокультурные знания 

мало использованы в соответствии с ситуацией общения. Демонстрирует 

несформированность навыков и умения речевого взаимодействия с 

партнером: умеет начать, но не стремится поддержать беседу и зависит от 

помощи со стороны собеседника; в большинстве случаев не соблюдает 

нормы вежливости. Используемый лексико-грамматический материал в 

целом соответствует поставленной коммуникативной задаче. 

Демонстрируется достаточный словарный запас, но наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении. 

Используются только простые грамматические структуры. Допускаются 

лексико-грамматические ошибки (не более 5 языковых ошибок). Речь 

понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно: не 

допускаются фонематические ошибки (меняющие значение высказывания); 

соблюдается правильный интонационный рисунок. 

 

«неудовлетворительно»: Задание не выполнено: цель общения не 

достигнута; тема не раскрыта; социокультурные знания не использованы в 

соответствии с ситуацией общения. Не может поддерживать беседу. 

Недостаточный словарный запас, неправильное использование 

грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют 

выполнить поставленную коммуникативную задачу. Речь почти не 

воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих звуков и 

многочисленных фонематических ошибок. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержатель

ное 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

 Оценка 

(академиче

ская) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

https://lms.bspu.ru/


сформированности)  

Повыше

нный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Включает нижестоящий 

уровень.  

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено/от

лично 

91-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиона

льной 

деятельности

, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель

ности 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. 

Зачтено/хо

рошо 

71-90 

 

Удовлет

ворител

ьный 

(достато

чный) 

 

Репродуктив

ная 

деятельность 

 

Изложение в пределах 

задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала. 

Зачтено/уд

овлетворит

ельно 

 

51-70 

 

Недоста

точный  

 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Не 

зачтено/не

удовлетво

рительно 

 

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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 1. Целью дисциплины является:  

 а) формирование профессиональных компетенций:  

 - владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания, подготовки к 

выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях (ПК-16);  

 - владение способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода (ПК-17); 

 - способность осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-18); 

 - владением навыками стилистического редактирования перевода, в 

том числе художественного (ПК-19); 

 -способность осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-20); 

 - владение системой сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-21). 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

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

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

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Введение в культуру Западной Европы, США и Востока»  

относится к вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- основные понятия, сущность культуры, ее место и роль в жизни 

человека и общества; 

- исторические и региональные типы культуры и искусства и их 

динамику; 

- систему представлений о связи языка, истории и культуры народа; 

- место искусства в обществе, национально-культурной специфике стран 

изучаемого языка и своей страны;  

 Уметь: 



- охарактеризовать сущность культуры, её место и роль в жизни человека 

и общества; 

- понимать ценность различных культур и уметь ориентироваться в их 

многообразии; 

- применять теоретические знания на практике в процессе последующего 

обучения и будущей профессиональной деятельности; 

- теоретически осмысливать конкретные культурологические явления; 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные  

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

 - обобщать явления и факты, делать выводы из наблюдений; 

Владеть:  

- методами и приемами ведения продуктивного диалога с 

представителями различных культур; 

- приемами отбора и обработки информации о формах культуры, 

способах порождения культурных норм, ценностей, механизмах их сохранения 

и передачи. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 

университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Дидактические единицы 

1. Понятие культуры. 

Предмет, методы и 

цели 

культурологического 

исследования.  

Культура и 

общество. 

 

Понятие термина «культура». Лингвистическая 

многозначность термина. Проблема определения 

сущности культуры. Структура и состав 

современного культурологического знания. 

Основные проблемы культурологии, взаимосвязь 

культуры с природой и обществом. Роль 

культурологи в исследовании и решении 

социальных, политических, педагогических и 

экономических проблем. Культурология и 

формирование общей и профессиональной культуры 

https://lms.bspu.ru/


специалиста. Внутрикультурная и межкультурная 

коммуникация. Массовая, групповая и 

межличностная коммуникация. 

2. Возникновение, 

основные периоды и 

тенденции в 

эволюции культуры 

Западной Европы. 

Предпосылки возникновения древней культуры. 

Культура первобытного общества. Культура 

Древнего Египта. Византийская культура. 

Средневековая культура Западной Европы. 

Культура Нового времени. Культура Западной 

Европы XIX века. Западная культура второй 

половины XX века..  

3 Особенности 

формирования 

культуры США 

Запад и Восток: основные концепции типов культур. 

Общие особенности Культуры Америки. 

Формирование культуры США в эпоху колонизации 

и борьбы за независимость. 

4 Культура США в 

XIX-XX вв. 

Философия и мировоззрение. Литература. 

Изобразительное искусство. Музыка театр. 

Архитектура. Культура США второй половины XX 

века. Западная массовая культура. Молодежная 

культура и контркультура 

5 Арабский Восток и 

Индия 

Общие особенности восточных культур. Арабский 

Восток – родина Ислама. Арабская культура. Быт и 

нравы арабов. Мифология Арабского Востока. 

Менталитет. Культура Древней и Средневековой 

Индии. Общая характеристика. Религиозные 

воззрения.  

6 Китай и Япония  Культура Средневекового Китая. Эпоха 

Классического Средневековья. Эпоха монгольского 

завоевания Китая. Эпоха Мин. Зрелое 

Средневековье. Культура Средневековой Японии. 

Эпоха Хэйан. Эпоха Сёгуната. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Понятие культуры. 

Тема 2. Предмет, методы и цели культурологического исследования. 

Тема 3 Культура и общество. 

Тема 4. Возникновение, основные периоды и тенденции в эволюции 

культуры Западной Европы. 

Тема 5. Особенности формирования культуры США 

Тема 6. Арабский Восток и Индия 

Тема 7. Китай и Япония 

 



Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

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

Тема 1: Понятие культуры. Предмет, методы и цели 

культурологического исследования.  Культура и общество. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие культуры. 

2. Предмет, методы и цели культурологического исследования.  

3. Культура и общество. 

Тема 2. Возникновение, основные периоды и тенденции в эволюции 

культуры Западной Европы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение, основные периоды и тенденции в эволюции культуры 

Западной Европы. 

Тема 3: Особенности формирования культуры США 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности формирования культуры США 

Тема 4: Культура США в XIX-XX вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура США в XIX-XX вв. 

Тема 4: Арабский Восток и Индия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Арабский Восток и Индия 

Тема 5: Китай и Япония 

Вопросы для обсуждения: 

1. Китай и Япония 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 
 

Дисциплина  «Введение в культуру Западной Европы, США и Востока» 

призвана стать теоретической базой, необходимой для формирования 

лингвистического кругозора будущего магистра лингвистики. 

  Необходимым аспектом курса является самостоятельная работа 

студентов. Самостоятельная работа студентов должна иметь элементы научно-

исследовательской работы. В порядке организации этой работы следует 

приучать студентов к чтению,  обработке,  реферированию учебной и научной 

литературы.   

При организации самостоятельной и научно-исследовательской работы  

студентов преподавателю рекомендуется: 

1. составить четкие планы лабораторных занятий с указанием 

основных теоретических вопросов, выносимых на обсуждение, основной и 

дополнительной литературы, практических заданий;  

2. использовать разнообразные формы самостоятельной и научно-

исследовательской работы: доклады, рефераты, выступления на научно-

практических конференциях, проектные задания, круглые столы; 



3. стимулировать студентов к работе не только с учебной 

литературой, но и с первоисточниками: с научными трудами отечественных и 

зарубежных ученых, энциклопедическими словарями, тезаурусами, 

одноязычными толковыми словарями, современными электронными 

ресурсами;  

4. регулярно знакомить студентов с печатными и электронными 

новинками в области научной и учебной литературы; 

5. стимулировать студентов к использованию дополнительных        

материалов: научные и научно-популярные издания, аудио и видео материалы, 

материалы из Интернет-источников; 

6. проводить регулярные еженедельные консультации со студентами, 

задействованными в научно-исследовательской деятельности. 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются 

следующие: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.); 

- написание рефератов на указанные культурологические темы; 

- подготовка докладов, Power Point презентаций, раздаточного материала 

по выбранным темам, отражающим актуальные вопросы культурологии; 

- вопросы и задания для самопроверки, творческие задания, вопросы 

докладчикам, коллективные обсуждения.  

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

 

1. Культурология, ее предмет, метод, основные понятия и структура. 

2. Функции культуры в социальной жизни. 

3. Основные культурологические школы ХХ века. 

4. Культура и цивилизация: проблема взаимодействия. 

5. Проблемы межкультурного общения. 

6. Человек в культуре: проблемы обретения и утраты культурного 

стиля. 

7. Элитарная и массовая культуры: проблемы взаимодействия в 

условиях современного социума. 

8. Взаимоотношение искусства и религии: история и современность. 

9. Традиции иудаизма в современной мировой культуре. 

10. Эпоха Возрождения. Ее значение для развития мировой культуры. 

11. Особенности культуры европейского Просвещения. 

12. Основные направления европейской культуры XIX века. 

13. Основные тенденции развития культуры ХХ века. 

14. Культурная ситуация ХХ века. 

15. Культура индейцев США 

16. Особенности формирования культуры США.  

17. Влияние переселенцев на Культуру США. 



18. Искусство и художественная культура. 

19. Виды современного искусства. Перспективы развития. 

20. Особенности молодежной субкультуры в Западной Европе. 

21. Особенности молодежной субкультуры в США. 

22. Особенности молодежной субкультуры на Востоке. 

23. Музыкальная культура США 

24. Алхимия и астрология как культурно-историческое явление 

Средневековья. 

25. Роль христианства в развитии культуры Европы и США. 

26. Монашество и рыцарство как два образа Средневековой Европы. 

27. Мода как явление культуры. 

28. Культура Древнего Востока. 

29. Культура Востока на современном этапе ее развития.  

30. Место и значение культуры Востока в мировом культурном 

процессе. 

 

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. Культура. Религия. Толерантность. Культурология [Текст] : учеб. 

пособие / Ольга Николаевна [и др.] ; О. Н. Сенюткина [и др.] ; под общ. 

ред. О. Н. Сенюткиной. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 247 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 243-244. - ISBN 978-

5-16-011346-3(print). - ISBN 978-5-16-103533-7(online)  

2. Доброхотов, А. Л. Культурология [Текст] : [учеб. пособие для 

студентов вузов] / Александр Львович, Анатолий Терентьевич ; А. Л. 

Доброхотов, А. Т. Калинкин. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2015. - 480 с. : 

портр. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.455-472. - ISBN 978-5-8199-0414-

5(Форум). - ISBN 978-5-16-003762-2(ИНФРА-М) 

3. Кравченко, А. И. Культурология [Текст] : учеб. / Альберт Иванович ; А. 

И. Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : Проспект, 2015. - 288 с. : 

ил. - ISBN 978-5-392-16335-9 

дополнительная литература: 

1. Кравченко, А. И. Культурология: учеб. / А. И. Кравченко ; МГУ им. 

М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2013. 

2. Маркова, А. Н.   Культурология: учеб. пособие / А. Н. Маркова. - 

Москва : Проспект, 2011. 

3. Западноевропейская литература XVII века: хрестоматия : [учеб. 

пособие для студентов вузов] / сост. Б. И. Пуришев ; [предисл. В. А. Лукова]. - 

Изд. 3-е ; испр., репринт. изд. - М. : Альянс, 2012 

 

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: 

 www.wiki.iteach.ru 

 www.yandex.ru 

 www.google.com 

http://www.ibooks.ru 

http://www.elibrary.ru 

http://www.biblioclub.ru  

http://www.e.lanbook.com  

http://www.diss.rsl.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

http://www.wiki.iteach.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/


Для проведения занятий лекционного и лабораторного типа, выполнения 

текущего контроля используются учебные аудитории, оборудованные меловой 

доской, учебными партами, техническими средствами обучения – ноутбуком, 

проектором.  

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 

На занятиях всех видов предусматривается использование: 

- раздаточных материалов и мультимедийных пособий; 

- методических пособий для самостоятельного изучения результатов 

курса. 

Успешному освоению должны способствовать интерактивная форма 

проведения занятий, практическая работа студентов с имеющимися в 

университете техническими средствами: ПК, локальными сетями, WI-FI,  а 

также решение студентами различных учебных и реальных задач. 

При проведении интерактивных занятий рекомендуется организация 

семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 

размещены на сайте и адресованы как преподавателям 



(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

перечнем примерных вопросов. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Культурология, ее предмет, метод, основные понятия и структура. 

2. Философский, гуманитарный, социологический и 

культурологический подходы к изучению культуры. 

3. Классификация основных функций культуры. 

4. Культура и цивилизация: проблема взаимодействия культуры и 

цивилизации. 

5. Рассмотрение проблематики культуры в античности и 

средневековье. 

6. Материальная и духовная культура, их историческое единство и 

относительная самостоятельность. 

7. Общечеловеческое и  национальное  в культуре. Специфика 

культуры полиэтнических регионов.  

8. Проблема взаимодействия и взаимопроникновения культур. 

9. Формирование западного и восточного типов культуры. 

10. Соотношение понятий «элитарная культура», «массовая культура», 

«народная культура», «высокая культура», «низкая культура». 

11. Неоднородность социально-культурных условий, национальных, 

региональных особенностей развития культуры. 

12. Взаимоотношение искусства и религии. 

13. Эпоха Возрождения. Ее значение для развития мировой культуры. 

14. Основные направления европейской культуры XIX века. 

15. Основные тенденции развития культуры Западной Европы в ХХ 

веке. 

16. Особенности формирования культуры США.  

17. Особенности молодежной субкультуры Западной Европе, США и 

Востока. 

18. Культура Древнего Востока. 

19. Культура Востока на современном этапе ее развития.  

20. Место и значение культуры Востока в мировом культурном 

процессе. 

 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

https://lms.bspu.ru/


 

Критериями устного ответа будут выступать следующие качества 

знаний: 

- полнота – объем знаний о языке; 

- глубина - совокупность осознанных знаний о языке; 

- конкретность - умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

языковых знаний, фактов, явлений (доказать на примерах основные 

положения); 

- системность - представление знаний о языке в системе, с выделением 

структурных ее элементов, расположенных в логической 

последовательности; 

- развернутость - способность развернуть знания в ряд последовательных 

шагов; 

- осознанность - понимание связей между знаниями, умение выделить 

существенные и несущественные связи, познание способов и принципов 

получения знаний. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержатель

ное 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академиче

ская) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

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. 

Зачтено/от

лично 

91-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиона

льной 

деятельности

Включает нижестоящий 

уровень. 

 Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

Зачтено/хо

рошо 

71-90 

 



, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель

ности и 

инициативы 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или 

обосновывать практику 

применения. 

Удовлет

ворител

ьный 

(достато

чный) 

 

Репродуктив

ная 

деятельность 

 

Изложение в пределах 

задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала. 

Зачтено/уд

овлетворит

ельно 

 

51-70 

 

Недоста

точный  

 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Не 

зачтено/не

удовлетво

рительно 

 

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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 1. Целью дисциплины является:  

 а) формирование профессиональных компетенций:  

 - владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания, подготовки 

к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-16);  

 - владение способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять адекватные приемы перевода (ПК-17); 

 - способность осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-18); 

 - владением навыками стилистического редактирования перевода, в 

том числе художественного (ПК-19); 

 -способность осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-20); 

 - владение системой сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-21). 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

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

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

контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Введение в искусство Западной Европы, США и Востока»  

относится к вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- основные понятия, сущность искусства, его место и роль в жизни 

человека и общества; 

- исторические и региональные типы культуры и искусства и их 

динамику; 

- систему представлений о связи языка, истории, культуры и искусства 

народа; 

- место искусства в обществе, национально-культурной специфике стран 

изучаемого языка и своей страны;  

 Уметь: 



- охарактеризовать сущность искусства, его места и роли в жизни 

человека и общества; 

- понимать ценность искусства; 

- применять теоретические знания на практике в процессе последующего 

обучения и будущей профессиональной деятельности; 

- теоретически осмысливать конкретные культурологические явления; 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные  

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

 - обобщать явления и факты, делать выводы из наблюдений; 

Владеть:  

- методами и приемами ведения продуктивного диалога с 

представителями различных культур; 

- приемами отбора и обработки информации об искусстве, способах 

порождения культурных норм, ценностей, механизмах их сохранения и 

передачи. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 

университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Дидактические единицы 

1. Понятие искусства. 

Предмет, методы и 

цели 

культурологического 

исследования.  

Культура и 

общество. 

 

Понятие термина «культура». Лингвистическая 

многозначность термина. Проблема определения 

сущности культуры. Структура и состав 

современного культурологического знания. 

Основные проблемы культурологии, взаимосвязь 

культуры с природой и обществом. Роль 

культурологи в исследовании и решении 

социальных, политических, педагогических и 

экономических проблем. Культурология и 

формирование общей и профессиональной культуры 

специалиста. Внутрикультурная и межкультурная 

https://lms.bspu.ru/


коммуникация. Массовая, групповая и 

межличностная коммуникация. 

2. Возникновение, 

основные периоды и 

тенденции в 

эволюции искусства 

Западной Европы. 

Предпосылки возникновения древней культуры. 

Культура первобытного общества. Культура 

Древнего Египта. Византийская культура и 

искусство. Средневековая культура и искусство 

Западной Европы. Культура и искусство Нового 

времени. Культура и искусство Западной Европы 

XIX века. Западная культура и искусство второй 

половины XX века.  

3 Особенности 

формирования 

культуры и 

искусства США 

Запад и Восток: основные концепции типов культур. 

Общие особенности Культуры и искусства 

Америки. Формирование культуры и искусства 

США в эпоху колонизации и борьбы за 

независимость. 

4 Культура и 

искусство США в 

XIX-XX вв. 

Философия и мировоззрение. Литература. 

Изобразительное искусство. Музыка театр. 

Архитектура. Культура и искусство США второй 

половины XX века. Западная массовая культура. 

Молодежная культура и контркультура 

5 Арабский Восток и 

Индия 

Общие особенности восточных культур. Арабский 

Восток – родина Ислама. Арабская культура и 

искусство. Быт и нравы арабов. Мифология 

Арабского Востока. Менталитет. Культура и 

искусство Древней и Средневековой Индии. Общая 

характеристика. Религиозные воззрения.  

6 Китай и Япония  Культура и искусство Средневекового Китая. Эпоха 

Классического Средневековья. Эпоха монгольского 

завоевания Китая. Эпоха Мин. Зрелое 

Средневековье. Культура и искусство 

Средневековой Японии. Эпоха Хэйан. Эпоха 

Сёгуната. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Понятие искусства. Предмет, методы и цели 

культурологического исследования.  Культура и общество. 

Тема 2. Возникновение, основные периоды и тенденции в эволюции 

искусства Западной Европы. 

Тема 3 Особенности формирования культуры и искусства США 

Тема 4. Культура и искусство США в XIX-XX вв. 

Тема 5. Тема 6. Арабский Восток и Индия 



Тема 6. Китай и Япония 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

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

Тема 1: Понятие искусства. Предмет, методы и цели 

культурологического исследования.  Культура и общество.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие искусства. 

2. Предмет, методы и цели культурологического исследования.  

3. Культура и общество. 

Тема 2. Возникновение, основные периоды и тенденции в эволюции 

искусства Западной Европы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение, основные периоды и тенденции в эволюции искусства 

Западной Европы. 

Тема 3: Особенности формирования искусства США 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности формирования культуры США 

Тема 4: Культура и искусство США в XIX-XX вв. Вопросы для 

обсуждения: 

1. Культура США в XIX-XX вв. 

Тема 4: Арабский Восток и Индия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Арабский Восток и Индия 

Тема 5: Китай и Япония 

Вопросы для обсуждения: 

1. Китай и Япония 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 
 

Дисциплина  «Введение в искусство Западной Европы, США и Востока» 

призвана стать теоретической базой, необходимой для формирования 

лингвистического кругозора будущего магистра лингвистики. 

  Необходимым аспектом курса является самостоятельная работа 

студентов. Самостоятельная работа студентов должна иметь элементы научно-

исследовательской работы. В порядке организации этой работы следует 

приучать студентов к чтению,  обработке,  реферированию учебной и научной 

литературы.   

При организации самостоятельной и научно-исследовательской работы  

студентов преподавателю рекомендуется: 

1. составить четкие планы лабораторных занятий с указанием 

основных теоретических вопросов, выносимых на обсуждение, основной и 

дополнительной литературы, практических заданий;  

2. использовать разнообразные формы самостоятельной и научно-



исследовательской работы: доклады, рефераты, выступления на научно-

практических конференциях, проектные задания, круглые столы; 

3. стимулировать студентов к работе не только с учебной 

литературой, но и с первоисточниками: с научными трудами отечественных и 

зарубежных ученых, энциклопедическими словарями, тезаурусами, 

одноязычными толковыми словарями, современными электронными 

ресурсами;  

4. регулярно знакомить студентов с печатными и электронными 

новинками в области научной и учебной литературы; 

5. стимулировать студентов к использованию дополнительных        

материалов: научные и научно-популярные издания, аудио и видео материалы, 

материалы из Интернет-источников; 

6. проводить регулярные еженедельные консультации со студентами, 

задействованными в научно-исследовательской деятельности. 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются 

следующие: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.); 

- написание рефератов на указанные культурологические темы; 

- подготовка докладов, Power Point презентаций, раздаточного материала 

по выбранным темам, отражающим актуальные вопросы культурологии; 

- вопросы и задания для самопроверки, творческие задания, вопросы 

докладчикам, коллективные обсуждения.  

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

 

1. Функции искусства в социальной жизни. 

2. Искусство и цивилизация: проблема взаимодействия. 

3. Проблемы межкультурного общения. 

4. Человек в культуре: проблемы обретения и утраты культурного 

стиля. 

5. Элитарная и массовая культуры: проблемы взаимодействия в 

условиях современного социума. 

6. Взаимоотношение искусства и религии: история и современность. 

7. Традиции иудаизма в современной мировой культуре и искусстве. 

8. Эпоха Возрождения. Ее значение для развития мировой культуры. 

9. Особенности культуры и искусства европейского Просвещения. 

10. Основные направления европейской культуры и искусства XIX 

века. 

11. Основные тенденции развития культуры и искусства ХХ века. 

12. Культурная ситуация ХХ века. 

13. Культура и искусство индейцев США 

14. Особенности формирования культуры и искусства США.  



15. Влияние переселенцев на Культуру США. 

16. Искусство и художественная культура. 

17. Виды современного искусства. Перспективы развития. 

18. Особенности молодежной субкультуры в Западной Европе. 

19. Особенности молодежной субкультуры в США. 

20. Особенности молодежной субкультуры на Востоке. 

21. Музыкальная культура США 

22. Алхимия и астрология как культурно-историческое явление 

Средневековья. 

 

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. Борко, Т.И. Мировая культура и искусство : учебное пособие / 

Т.И. Борко ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2011. – 348 с. : ил. – Режим 



доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571935 (дата 

обращения: 01.10.2020). – Библиогр.: с. 317 - 318. – ISBN 978-5-400-

00566-4. – Текст : электронный.  

2. Доброхотов, А. Л. Культурология [Текст] : [учеб. пособие для 

студентов вузов] / Александр Львович, Анатолий Терентьевич ; А. Л. 

Доброхотов, А. Т. Калинкин. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2015. - 480 с. 

: портр. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.455-472. - ISBN 978-5-

8199-0414-5(Форум). - ISBN 978-5-16-003762-2(ИНФРА-М) 

дополнительная литература: 

1. Кравченко, А. И. Культурология: учеб. / А. И. Кравченко ; МГУ им. 

М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2013. 

2. Маркова, А. Н.   Культурология: учеб. пособие / А. Н. Маркова. - 

Москва : Проспект, 2011. 

3. Западноевропейская литература XVII века: хрестоматия : [учеб. 

пособие для студентов вузов] / сост. Б. И. Пуришев ; [предисл. В. А. Лукова]. - 

Изд. 3-е ; испр., репринт. изд. - М. : Альянс, 2012 

 

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: 

 www.wiki.iteach.ru 

 www.yandex.ru 

 www.google.com 

http://www.ibooks.ru 

http://www.elibrary.ru 

http://www.biblioclub.ru  

http://www.e.lanbook.com  

http://www.diss.rsl.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного и лабораторного типа, выполнения 

текущего контроля используются учебные аудитории, оборудованные меловой 

доской, учебными партами, техническими средствами обучения – ноутбуком, 

проектором.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571935
http://www.wiki.iteach.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/


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 

На занятиях всех видов предусматривается использование: 

- раздаточных материалов и мультимедийных пособий; 

- методических пособий для самостоятельного изучения результатов 

курса. 

Успешному освоению должны способствовать интерактивная форма 

проведения занятий, практическая работа студентов с имеющимися в 

университете техническими средствами: ПК, локальными сетями, WI-FI,  а 

также решение студентами различных учебных и реальных задач. 

При проведении интерактивных занятий рекомендуется организация 

семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 

размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 



представлены перечнем примерных вопросов. 

Примерный перечень вопросов  

1. Культурология, ее предмет, метод, основные понятия и структура. 

2. Философский, гуманитарный, социологический и 

культурологический подходы к изучению культуры. 

3. Классификация основных функций культуры. 

4. Культура и цивилизация: проблема взаимодействия культуры и 

цивилизации. 

5. Рассмотрение проблематики культуры и искусства в античности и 

средневековье. 

6. Материальная и духовная культура и искусство, их историческое 

единство и относительная самостоятельность. 

7. Общечеловеческое и  национальное  в культуре и искусстве. 

Специфика культуры и искусства полиэтнических регионов.  

8. Проблема взаимодействия и взаимопроникновения искусства. 

9. Формирование западного и восточного типов культуры и 

искусства. 

10. Соотношение понятий «элитарная культура», «массовая культура», 

«народная культура», «высокая культура», «низкая культура». 

11. Неоднородность социально-культурных условий, национальных, 

региональных особенностей развития культуры и искусства. 

12. Взаимоотношение искусства и религии. 

13. Эпоха Возрождения. Ее значение для развития мировой культуры и 

искусства. 

14. Основные направления европейской культуры и искусства XIX 

века. 

15. Основные тенденции развития культуры и искусства Западной 

Европы в ХХ веке. 

16. Особенности формирования культуры и искусства США.  

17. Особенности молодежной субкультуры и искусства Западной 

Европе, США и Востока. 

18. Культура и искусство Древнего Востока. 

19. Культура и искусство Востока на современном этапе ее развития.  

20. Место и значение культуры и искусства Востока в мировом 

культурном процессе. 

 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Критериями устного ответа будут выступать следующие качества 

знаний: 

- полнота – объем знаний о языке; 

https://lms.bspu.ru/


- глубина - совокупность осознанных знаний о языке; 

- конкретность - умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

языковых знаний, фактов, явлений (доказать на примерах основные 

положения); 

- системность - представление знаний о языке в системе, с выделением 

структурных ее элементов, расположенных в логической 

последовательности; 

- развернутость - способность развернуть знания в ряд последовательных 

шагов; 

- осознанность - понимание связей между знаниями, умение выделить 

существенные и несущественные связи, познание способов и принципов 

получения знаний. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержатель

ное 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академиче

ская) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

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. 

Зачтено/от

лично 

91-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиона

льной 

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 

теоретические положения 

или 

Зачтено/хо

рошо 

71-90 

 



степенью 

самостоятель

ности и 

инициативы 

обосновывать практику 

применения. 

Удовлет

ворител

ьный 

(достато

чный) 

 

Репродуктив

ная 

деятельность 

 

Изложение в пределах 

задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала. 

Зачтено/уд

овлетворит

ельно 

 

51-70 

 

Недоста

точный  

 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Не 

зачтено/не

удовлетво

рительно 

 

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.ф.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода Мартинович 

Е.А. 

К.ф.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода Каримова 

Л.Н. 
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к. филол. н., доц.  кафедры английского языка БГПУ им. М. Акмуллы Амирова 
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