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1.Наименование дисциплины: «Русский текст» в кросс-культурном контексте». 

 

Цель дисциплины — сформировать представление о национальной картине мира и 

способах ее моделирования на различных «языках» культуры (словесность, балет, музыка, 

архитектура и проч.), о способах междисциплинарного описания объектов культуры и 

использования их в методике преподавания русского языка как иностранного. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

аксиологические системы; 

обосновывает актуальность 

их учета в социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

УК-5.2. Выстраивает 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

культурных особенностей 

представителей разных 

этносов, конфессий и 

социальных групп 

Знать: модели конструирования 

национальной картины мира 

Уметь: демонстрировать 

многообразие методологических 

подходов к понятию «русский 

текст» 

Владеть: разными инструментами 

анализа сложных семиотический 

объектов с учетом их 

этнокультурной специфики  

ПК-2. Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

программам 

обучения русскому 

языку как 

иностранному 

ПК-2.1 Свободно владеет 

методикой корректного 

преподавания русского языка 

как системы в иноязычной 

аудитории, технологиями 

проведения опытно-

экспериментальной работы, 

современными методами 

интенсивного обучения 

русскому языку как 

иностранному 

ПК-2.2 Осуществляет 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / 

Знать: существующие практики 

этнокультурного анализа при 

обучении русскому языку как 

иностранному 

Уметь: использовать 

эффективные технологии работы с 

этнокультурным материалом в 

целях адаптации и окультурации 

обучающегося 

Владеть: навыками 

проектирования и организации 

культурно-просветительских 

мероприятий в целях 

продвижения русского языка и 

культуры среди иноязычной 

аудитории  



воспитанников к участию в 

них 

ПК-2.3 Реализует проекты 

различных типов 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Русский текст» в кросс-культурном контексте» представляет собой 

дисциплину части блока дисциплин подготовки магистрантов, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Введение в понятийное поле 

дисциплины. «Русский текст» и его 

базовые дефиниции 

«Текст» как объект анализа: основные 

методологические подходы к 

структурированию понятийного поля. От 

«текста» к «произведению» (И.Р. 

Гальперин, Ю.М. Лотман, Р. Барт, П. 



Рикер). Семиотическое раздвижение 

текстуального: от вербального к 

социальному. Трансформации кода. 

Категоризация понятия «русский текст» 

(слово / произведение / социальная и 

культурная практика). Предметное поле 

«русского текста»: словесность, 

живопись, текст, балет, музыка, кино, 

культурные события и д.р. 

2 «Русский текст». Кинематограф История кинематография в России: 

немое/звуковое кино, первые опыты, 

основные имена. С. Эйзенштейт как 

теоретик и практик кинематографа. 

«Броненосец "Потемкин"» — новые 

принципы в кино. Советский 

кинематограф. Кинопритчи М. Захарова. 

А. Тарковский и новый язык кино. 

Кинокомедии Л. Гайдая. 

3 «Русский текст». Театр Языки классического театра и 

драматургия А.Н. Островского. Новый 

театр А.П. Чехова и его референсы в 

мировой культуре. Проект С. Дягилева: 

«Русский сезоны» как эффективный 

инструмент маркетинга русской 

культуры 

4 «Русский текст». Живопись Языки русской живописи. Становление 

русского живописного канона. 

Живописный реализм XIX века, его 

место в культуре и корреляции с 

литературными практиками. Живопись 

русского модерна. Русский классический 

авангард как «культурный бренд» России 

в ХХ веке. Развитие советской 

монументальной живописи. Советское 

фотоискусство и эволюция фотоязыка. 

Позднесоветский авангард и его 

рецепция. Развитие языков русской 

живописи в перспективе семиотики 

культуры. 

5 «Русский текст». Музыка Становление русской национальной 

музыкальной традиции в XIX веке. 

Музыкальная поэтика П. Чайковского, М. 

Мусоргского, М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова. Становление русской оперы и 

балета. Эксперименты в русской 

музыкальной культуре первой трети ХХ 

века (С. Рахманинов, Д. Шостакович, А. 

Скрябин и др.). Советская музыкальная 

школа. Академические и 

неакадемические тенденции в русской 

музыке ХХ века. Феномен советской 

киномузыки. 



6 Эффективные практики продвижения 

русского языка 

Понятие «культурное событие / событие 

в культуре» и его потенциал 

идентичности. Повседневная и 

праздничная культура в контексте 

национального поля. Событийные 

практики как форма продвижения 

русской культуры. Персоносфера 

русской культуры: личность в культуре / 

за пределами культуры. Практики 

продвижения русского языка и культуры 

за рубежом. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

1. «Русский текст» и его базовые дефиниции 

2. Семиотика текста в перспективе семиотики культуры 

3. Основные эстетические тенденции развития «русского текста» 

4. «Русский текст» в координатах междисциплинарных исследований 

5. Эффективные практики продвижения русского языка на материале русской 

культуры 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. «Русский текст». Кинематограф 

2. «Русский текст». Театр 

3. «Русский текст». Живопись 

4. «Русский текст». Музыка 

5. «Русский текст» как лингвострановедческий ресурс 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная  работа студентов представляет собой планируемую учебную и 

научно-исследовательскую работу студентов, выполняемую во внеаудиторное время. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах: 

 подготовка к текущим аудиторным занятиям; 

 подготовка научных проектов; 

 обзор научных источников информации по заданной проблеме 

Выполнение предлагаемых форм самостоятельной работы вырабатывает у 

студентов навыки поиски научно значимой информации посредством библиотечных 

фондов и интернет-ресурсов (научных порталов, электронных библиотек, агрегаторов 

научного контента и т.п.) и призвано обеспечить формирование у студента эффективного 

инструментария для анализа текстов культуры, решения лингвистических задач разной 

специфики и уровня сложности. 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 



Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Введение в понятийное поле 

дисциплины. «Русский текст» и 

его базовые дефиниции 

УК-5.1 Проблемная дискуссия, контрольная 

работа 

«Русский текст». Кинематограф УК-5.1, ПК-

2.1 

Проблемная дискуссия, контрольная 

работа 

«Русский текст». Театр УК-5.1, ПК-

2.1 

Проблемная дискуссия, контрольная 

работа 

«Русский текст». Живопись УК-5.1, ПК-

2.1 

Проблемная дискуссия, контрольная 

работа 

«Русский текст». Музыка УК-5.1, ПК-

2.1 

Проблемная дискуссия, контрольная 

работа 

Эффективные практики 

продвижения русского языка 

УК-5.2, ПК-

2.2 

Проектная работа 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

 

1. Сопоставьте интерпретацию категории «текст» и ее содержательный объем в разных 

методологических традициях (И.Р. Гальперин, Ю.М. Лотман, Р. Барт, П. Рикер). На 

основе изученных источников разработайте матрицу описания культурных текстов разной 

семиотической природы. 

2. Подготовьте исследовательский проект (групповой или индивидуальный) по одной из 

следующих тем (на выбор): 

 «Русский текст». Кинематограф 

 «Русский текст». Театр 

 «Русский текст». Живопись 

 «Русский текст». Музыка 

3. Проанализируйте различные подходы к использованию культурных текстов разной 

семиотической природы в качестве лингвострановедческого материала при обучении 

русскому языку как иностранному. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Национальная картина мира и принципы ее описания 

2. Категория «текст» в междисциплинарной перспективе: подходы и решения 

3. Национальное своеобразие русской художественной культуры в ее эволюции. 



4. «Золотой век» русской культуры XIX века: литература, музыка, живопись, театр, 

архитектура. 

5. Художественная культура «серебряного века» в России, ее характерные черты. 

6. Русское меценатство и его роль в развитии и продвижении культуры и искусства. 

7. Влияние Октябрьской революции на развитие российской культуры. 

8. Советский период развития российской культуры: особенности и противоречия. 

9. Основные направления художественной культуры XX века. 

10. Массовая и элитарная культура XX века, ее сущность и проявление. 

11. Понятие «культурные ценности» и «культурное наследие», их роль в понимании 

«русского текста». 

12. Ценности и противоречия художественной культуры XX века. 

13. Рецепция русской культуры и искусства за рубежом. «Русские бренды» в культуре 

и искусстве. 

14. Российская культура и искусство в современном обществе: проблемы и 

перспективы.  

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

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  71-85 



инициативы  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Синявина, Н. В. История русской культуры : учебное пособие / Н. В. Синявина. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 1 on-line, 316 с. - (Высшее образование - бакалавриат). -

 URL:https://znanium.com/catalog/product/1044532. - Режим доступа: по подписке. 

2. История русской культуры IX - начала XXI века : учебное пособие / под ред. Л. В. 

Кошман. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 1 on-line, 432 с. - 

(Высшее образование - бакалавриат). - URL:https://znanium.com/catalog/product/1943578. - 

Режим доступа: по подписке 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ганчурина, В. Русское искусство. Для тех, кто хочет все успеть : от Древней Руси до 

советского искусства 80-х; русский классицизм, византийское наследие, смешение стилей; 

новаторство и традиции; шедевры архитектуры, живописи и музыки / Вероника 

Ганчурина ; [отв. ред. А. Семенова]. - Москва : Эксмо, 2019.  

2. Москалюк, М. В.  Русское искусство конца XIX - начала XX века : учебное пособие / М. 

В. Москалюк. - Красноярск : СФУ, 2012. - 1 on-line, 257 с. -

 URL: https://znanium.com/catalog/document?pid=492773. - Режим доступа: по подписке. 

3. Мощинская, Н. В.  Русская культура: диалог со временем : учеб. пособие для 

иностранцев, изучающих рус. яз. / Н. В. Мощинская, Н. М. Разинкина. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Рус. яз. Курсы, 2015. - 415, [1] с. : ил., портр. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

https://elib.kantiana.ru/


 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Деловой этикет и протокол». 

 

Цель освоения дисциплины: освоение общих норм современного делового протокола 

и правил этикета в профессиональной деятельности, теоретическая и практическая 

подготовка к работе в современных условиях межличностной и межкультурной 

коммуникации. 

Задачи изучения дисциплины: 

• сообщение основных сведений о формах делового общения – беседа, деловое 

совещание, собрание и встреча, дискуссия, дебаты, пресс-конференция, коммерческие 

переговоры и презентация, о ведущих принципах современного гражданского и бизнес-

этикета; 

• определение области практического применения приобретенных в процессе изучения 

дисциплины знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

  

  

 

 

 

 

 

ПК-2 Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

программам 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному 

УК-5.1  Анализирует 

аксиологические системы; 

обосновывает актуальность 

их учета в социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

 

УК-5.2  Выстраивает 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

культурных особенностей 

представителей разных 

этносов, конфессий и 

социальных групп 

 

ПК-2.1 Свободно 

владеет методикой 

корректного преподавания 

русского языка как системы в 

иноязычной аудитории, 

технологиями проведения 

опытно-экспериментальной 

работы, современными 

методами интенсивного 

обучения русскому языку как 

иностранному 

   

ПК-2.2 Осуществляет 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

/ воспитанников; 

организовывать конференции, 

Знать стереотипы восприятия в 

различных культурах. 

Уметь применять полученные 

знания в сфере общения. 

Владеть умением осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения, 

преодолевая стереотипы. 



   

 

выставки, конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / воспитанников 

к участию в них 

 

ПК-2.3 Реализует 

проекты различных типов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Деловой этикет и протокол» представляет собой дисциплину  части 

блока дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1.  Тема 1. Общие вопросы 

истории протокола и делового 

История этикета и его виды. 

Современная этика бизнеса и этикет 



этикета. 

Международный протокол. 

делового человека. Особенность 

современного этикета - 

универсальность. Правила 

международной вежливости. Основы 

этикета: культура речи, внешний вид, 

манеры. Виды этикета: придворный, 

воинский, дипломатический, 

общегражданский. 

2.  Тема 2. Культура деловых 

отношений и социального 

взаимодействия в бизнесе. 

Культура деловых отношений и 

социального взаимодействия в 

обществе. Стили общения, 

принципы их формирования. 

Классификация стилей общения. 

Современные модели стиля 

взаимодействия. Концепция 

эмоциональной грамотности. 

Составляющие коммуникативной 

компетентности. Этикет цифровых 

коммуникаций. 

3.  Тема 3. Этикет и культура 

поведения: правила делового 

этикета. Деловой протокол. 

Сотрудничество с 

иностранными партнерами: 

программа пребывания 

иностранной делегации, 

проведение переговоров. 

Протокольные вопросы организации 

работы с зарубежной делегацией. 

Подготовка программы пребывания 

зарубежной делегации. Основные 

элементы программы с учетом 

национальных особенностей 

иностранных гостей. Порядок 

подготовки и проведение деловых 

встреч и бесед. 

4.  Тема 4. Подготовка, 

организация и проведение 

протокольных мероприятий. 

Виды приемов. Современный 

этикет: правила поведения в 

общественных местах, за 

столом, в гостях, на 

протокольных мероприятиях 

Основные виды деловых приемов. 

Роль и значение протокольных 

мероприятий в развитии и 

углублении деловых контактов. 

Дневные и вечерние приемы. 

Порядок подготовки, организации и 

проведение деловых приемов. 

Правила этикета на деловых 

приемах. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Общие вопросы истории протокола и 

делового этикета. 

Международный протокол. 

Тема 2. Культура деловых отношений и социального 

взаимодействия в бизнесе. 



Тема 3. Этикет и культура поведения: правила делового этикета. Деловой протокол. 

Сотрудничество с иностранными партнерами: программа пребывания 

иностранной делегации, проведение переговоров. 

Тема 4. Подготовка, организация и проведение протокольных мероприятий. Виды 

приемов. Современный этикет: правила поведения в общественных местах, за столом, в 

гостях, на протокольных мероприятиях. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Содержание занятия 

Тема 1. Общие вопросы 

истории протокола и делового 

этикета. 

Международный протокол. 

Занятие 1, 2. История этикета. 

Нормы международного 

протокола. 

Дискуссия: особенность современного 

этикета - универсальность. Правила 

международной 

вежливости. Основы этикета: культура речи, 

внешний вид, манеры. Виды этикета: 

придворный, воинский, дипломатический, 

общегражданский. 

Тема 2. Культура деловых 

отношений и социального 

взаимодействия в бизнесе. 

Занятие 3,4,5. Культура деловых 

отношений и социального взаимодействия 

в обществе. 

Концепция эмоциональной грамотности. 

Составляющие коммуникативной 

компетентности. 

Тема 3. Этикет и культура 

поведения: правила делового 

этикета. Деловой протокол. 

Сотрудничество с иностранными 

партнерами: приглашение; 

регистрация; программа 

пребывания иностранной 

делегации, проведение 

переговоров. 

Занятие 6,7,8, Протокольные вопросы 

организации работы с зарубежной делегацией. 

Подготовка программы пребывания зарубежной 

делегации. Порядок подготовки и проведение 

деловых встреч и бесед. Цифровой этикет. 

Тема 4. Подготовка, 

организация и проведение 

протокольных мероприятий. 

Виды приемов. 

Современный этикет: правила 

поведения в общественных 

местах, за столом, в гостях, на 

протокольных мероприятиях 

Занятие 9,10. Основные виды деловых приемов. 

Роль и значение протокольных мероприятий в 

развитии и углублении деловых контактов. 

Дневные и вечерние приемы. Порядок 

подготовки, организации и проведение деловых 

приемов. Правила этикета на деловых приемах. 



 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Темы для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Общие вопросы истории протокола и 

делового этикета. Международный протокол. 

История этикета и его виды. 

Современная этика бизнеса и этикет 

делового человека. 

Тема 2. Культура деловых отношений и 

социального взаимодействия в бизнесе. 

Культура деловых отношений и 

социального взаимодействия в 

обществе. 

Тема 3. Этикет и культура поведения: правила 

делового этикета. Деловой протокол. 

Сотрудничество с иностранными партнерами: 

программа пребывания иностранной 

делегации, проведение переговоров. 

Протокольные вопросы организации 

работы с зарубежной делегацией. 

Подготовка программы пребывания 

зарубежной делегации. 

Тема 4. Подготовка, организация и проведение 

протокольных мероприятий. Виды приемов. 

Современный этикет: правила поведения в 

общественных местах, за столом, в гостях, на 

протокольных мероприятиях 

Основные виды деловых приемов. 

Роль и значение протокольных 

мероприятий в развитии и 

углублении деловых контактов. 

Правила этикета на деловых 

приемах. 

 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Общие 

вопросы истории 

протокола и 

делового этикета. 

Международный протокол. 

УК-5, ПК-2 Опрос, контрольная работа, 

практическое занятие 

Тема 2. Культура 

деловых отношений и 

УК-5, ПК-2 Опрос, контрольная работа, 

практическое занятие 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

социального 

взаимодействия в 

бизнесе. 

Тема 3. Этикет и 

культура поведения: 

правила делового 

этикета. Деловой 

протокол. 

Сотрудничество с 

иностранными 

партнерами: 

программа 

пребывания 

иностранной 

делегации, 

проведение 

переговоров. 

УК-5, ПК-2 Опрос, контрольная работа, 

практическое занятие 

Тема 4. Подготовка, 

организация и 

проведение 

протокольных 

мероприятий. Виды 

приемов. 

Современный этикет: 

правила поведения в 

общественных 

местах, за столом, в 

гостях, на 

протокольных 

мероприятиях 

УК-5, ПК-2 Опрос, контрольная работа, 

практическое занятие 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Тестирование: Образец письменного теста для промежуточного контроля 

 

1. Вы приглашены на домашний ужин. Когда надо взять салфетку со стола и 

расстелить ее на коленях? 

А. Только после того, как это сделают хозяева. 



Б. Только после того, как это сделает самый старший из присутствующих. В. Только после 

того, как это сделает самый почетный из гостей. 

Г. Сразу же, как только вы сели за стол. 

2. Вы договорились со своим деловым партнером о деловом ланче и пришли на 

несколько минут раньше, чтобы найти подходящий столик. Прошло уже тридцать 

минут, а вашего партнера все еще нет. Вы: 

А. Сделаете себе заказ и приметесь за еду, Б. Будете нетерпеливо ждать его прихода. 

В. Скажете официанту, что не можете больше ждать, но перед уходом попросите 

официанта показать вашу визитку вашему партнеру как доказательство того, что вы 

его ждали, но не дождались. 

 

Проектная работа: 

Задание: составить блок-схему «Подготовка протокольного мероприятия» и дать 

развернутый устный комментарий по каждому блоку. 

Составление глоссария по темам курса. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Дайте определение понятиям «этикет» и «деловой протокол». 

2. Концепция эмоционально грамотности – назовите основные положения. 

3. Протокольные вопросы работы с иностранными партнерами. 

4. Что такое «международная вежливость»? 

5. Назовите виды деловых приемов и особенности их организации 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

хорошо  71-85 



учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

Шутая Н. К. Теория и практика делового общения [Текст] : учебное пособие / Н. К. Шутая, 

О. О. Румянцева, 2018. - 1 on-line, 120 с. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» 

(1) 

 

Дополнительная литература 

 

Сурикова Т. И. Лингвистические основы деловой коммуникации [Текст] : практикум : 

учебное пособие / Т. И. Сурикова, 2021. - 1 on-line, 136 с. Имеются экземпляры в отделах 

: ЭБС «Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

https://elib.kantiana.ru/


− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» 
Высшая школа коммуникаций и креативных индустрий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

 

Шифр: 45.04.01 

Направление подготовки: «Филология» 

Профиль: «Русский язык как иностранный и управление 

международными проектами» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2024 



 

 

Лист согласования 

 

 

Составитель:  Коннова М.Н., докт.филол.наук, профессор  

 

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета ОНК «Институт образования и 

гуманитарных наук» 
 

Протокол № 8 от «21» февраля 2024 г. 
 
 

Председатель Ученого совета  

ОНК «Институт образования и 

гуманитарных наук», 

 

доктор педагогических наук, профессор                        Бударина А.О.  
 

 

Руководитель ОПОП ВО 

 

                       

                       Серганова Д.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

  



1.Наименование дисциплины: «Иностранный язык  в сфере профессиональной 

коммуникации». 

 

Цель дисциплины – формирование навыков языковой, речевой и межкультурной 

компетенции студентов в пределах изучаемой тематики, обучение культуре иноязычного 

устного и письменного общения, формирование профессиональных умений и навыков 

магистрантов.  

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Редактирует, 

составляет и переводит 

различные академические 

тексты в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях, включая 

международные, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать правильный и эффективный 
алгоритм работы с электронными 
ресурсами 
Уметь пользоваться базами 
данных в том числе на английском 
языке, пользоваться не только 
стандартным, но и 
специализированным программным 
обеспечением. 

Владеть навыками работы с 

различными цифровыми 

источниками информации  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

аксиологические системы; 

обосновывает актуальность 

их учета в социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

УК-5.2. Выстраивает 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

культурных особенностей 

представителей разных 

этносов, конфессий и 

социальных групп 

Знать особенности 

представлений культур друг о 

друге с учетом наличия общего 

ценностного контекста, 

этностерео и 

гетеростереотипов, 

формируемых 

информационной средой 

(история, философия, 

художественная культура, 

мультимедиа, личный опыт) 

Уметь преодолевать 

культурный барьер, 

воспринимая межкультурные 

различия 

избегать предубеждений и 

настраиваться на совместные 

действия с 

представителями других 

культур; сохраняя 

национальную идентичность, 

избегать этноцентризма; 

соблюдать нормы этикета, 

моральные и культурные нормы 



Владеть творческим отношением к 

процессу коммуникации; 

способностью использовать набор 

коммуникативных средств и делать 

их правильный выбор в зависимости 

от ситуации общения (тон, стиль, 

стратегии, речевые жанры, 

тематика и т. д.). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

представляет собой факультативную дисциплину части блока дисциплин подготовки 

магистрантов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

1. Тема 1. Коммуникация. 

Времена группы Perfect. 

Great Communicators, Improving Communication, 

Who Does the Talking, Flat Sharing, Study and Writing 

Skills.  



2. Тема 2. Глобализация. 

Структура “have 

something done" 

Globalisation –Good or Bad? the Power of the Internet, 

Global Role Models, Supermarket Superpower, Study 

and Writing Skills. 

3. Тема 3. Культура. 

Косвенная речь. 

Defining Culture, Culture Shock, Understanding 

Cultures, Kaleidoscope World, Study and Writing Skills 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):  

Не предусмотрены  

Рекомендуемая тематика практических занятий:  
 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание занятий 

1. Тема 1. Коммуникация. 

Времена группы Perfect. 

Vocabulary: idioms connected with communication. 

Grammar: the perfect aspect. 

Reading: great speeches, leaflet advertising a course in 

communication skills. Listening: opinions on what 

makes a good communicator. 

Speaking: discussing trends (in communication and 

research). Writing: note-taking.  

2. Тема 2. Глобализация. 

Структура “have 

something done" 

Vocabulary: word combinations: globalization, word 

set: the media. Grammar: have something done. 

Reading: magazine article about the power of the 

Internet. Listening: podcasts about globalization. 

Speaking: discussing positive and negative aspects of 

globalization. Writing: a summary. 

3. Тема 3. Культура. 

Косвенная речь. 

Vocabulary: aspects of cultures, adjectives. Grammar: 

reported speech, reporting verbs. Reading; extracts 

from leaflet on culture shock, website on aspects of 

culture. Listening; vox pops about one’s own culture. 

Speaking: debate on cultural differences. Writing: a 

formal letter. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

     Работа с материалом, изученном на практических занятиях. Выполнение домашнего 

задания, предусматривающего выполнение упражнений, выдаваемых на практических 

занятиях, по соответствующим темам:  

Тематика самостоятельных работ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Тематика самостоятельных работ 



1 Тема 1. Коммуникация. Времена 

группы Perfect. 

Подготовка к текущим занятиям и текущему 

контролю. 

2 Тема 2. Глобализация. Структура 

“have something done" 

Подготовка к текущим занятиям и текущему 

контролю. 

3 Тема 3. Культура. Косвенная речь. Подготовка к текущим занятиям и текущему 

контролю. 

 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Рекомендации по выполнению текущего домашнего задания (текущее домашнее задание 

включает заучивание активной лексики, чтение и перевод текста, выполнение 

тренировочных упражнений по лексике и грамматике): 

• помните о том, что залог успеха в освоении иностранного языка – в регулярной 

языковой практике, поэтому готовьтесь к занятиям систематически; 

• работая с новой лексикой, помните о том, что важное значение имеет ее правильное 

произношение, поэтому сначала научитесь правильно произносить новое слово; 

• отработав произношение и перевод лексики, преступайте к чтению и переводу текста; 

• при переводе текста, соблюдайте правила грамматики, используя правильные 

грамматические формы единственного и множественного числа существительных, 

степеней сравнения прилагательных, форм местоимений, времен глагола; 

• переводя текст, следует давать его литературный, а не дословный перевод; 

• в случае использования машинного перевода, тщательно отредактируйте перевод; 

• если необходимо, в процессе перевода составляйте рабочий словарь, включая в него 

незнакомые слова и выражения; 



• при выполнении заданий по грамматике прибегайте к справочным материалам – 

грамматическим таблицам и грамматическому комментарию; 

• по мере необходимости пользуйтесь специализированными терминологическими 

словарями и прибегайте к помощи Интернета – специализированных сайтов и 

языковых форумов. 

 

Рекомендации по закреплению и обогащению лексического запаса: 

• работая с лексикой, уделяйте первостепенное внимание ее правильному 

произношению – неправильно произнесенное слово затрудняет процесс общения, а 

иногда и делает его практически невозможным; 

• работая с глаголами, необходимо сразу заучивать формы неправильных глаголов; 

• работая с новым словом, старайтесь заучить и однокоренные слова, образованные во 

многих случаях с помощью словообразовательных аффиксов, поэтому знание 

словообразовательных элементов во многом расширит ваш словарный запас; 

• зная правила словообразования, умея расчленить производное слово на корень, 

суффикс и префикс, легче определить значение неизвестного слова; 

• необходимо помнить о таких явлениях, как конверсия (переход слова из одной части 

речи в другую) и о многозначности слов, поэтому заучивать слова целесообразнее в 

контексте их употребления; 

• работая с традиционным словарем, ознакомьтесь с его построением и с системой 

условных сокращений, принятых в данном словаре; 

• работая с электронным словарем Lingvo, прибегайте к помощи карточек с 

грамматическими формами слова, а также к расширенному многоконтекстному поиску 

слова по всей имеющейся базе данных; 

• целесообразно выписывать слова в тетрадь или на карточки в исходной форме с 

соответствующей грамматической характеристикой (существительные – в 

единственном числе, глаголы – в неопределенной форме, указывая для неправильных 

глаголов основные формы); 

• слова-интернационализмы могут стать как помощниками при переводе, так и 

«ложными друзьями переводчика», поэтому выверяйте слова по словарю; 

 

Рекомендации по использованию информационных технологий обучения: 

• для самооценки собственных знаний магистрантам целесообразно периодически 

проходить он-лайновые тесты, выявляющие уровень владения английским языком; 

• для экономии времени разумно пользоваться электронным словарем Lingvo, 

позволяющим быстро находить нужное значение слова и приводящим грамматические 

формы слова; 

• при использовании машинного перевода (например, программы-переводчика PROMT 

и др.) необходимо помнить о том, что компьютерная версия перевода нуждается в 

грамотном редактировании; 

• для обратной связи студентов и преподавателей предусмотрено использование 

электронной почты. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 



овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Коммуникация. 

Времена группы Perfect.  

Тема 2. Глобализация. 

Структура “have something 

done" 

УК-4.1.   Опрос, контрольная работа, ролевая 

игра 

Тема 3. Культура. Косвенная 

речь. 

УК-5.1.  

УК-5.2. 

Опрос, контрольная работа, ролевая 

игра 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

8.2.1 Образцы текстовых заданий  

UNIT TEST 1A 

A  Add the missing words to the following idioms. 

0  George always wants to hold centre stage_____. 

1   __________ speak louder than words. 

2  She’s the life of the __________. 

3  I’ll have a __________ word with her. 

4  I want to get __________ to the point. 

5  I __________ it on the grapevine. 

6  He __________ into laughter. 

7  She couldn’t get a __________ in edgeways. 

8  You never __________ out of things to say, do you? 

/8 

B  Use the words from the box below to complete the passage. 

sense  contact  charisma  listener  vocabulary 
rambler  pace  body   appearance 

 

There are many ways to communicate and not all of them need you to master the words, the 0vocabulary of a 

language. Often it is your 1__________, the way you look, that is the first form of communication. The second could 

be your 2__________ language. For example, are you sitting up straight or sitting with your feet up? Remember, 

even unspoken communication sends messages to the 3__________. If you are a friendly person or someone with 
4__________ then communication will always be easier for you. However, even the most comfortable speaker needs 

to be careful when speaking. A friend of mine loves speaking but he is a 5__________ and can never stay on the 

topic for very long. Another friend of mine does not maintain eye 6__________ when speaking and so the person 

listening quickly loses interest.  If you speak too fast, it can be very annoying, so also think about the 7_________ of 



your speech. Finally, even in the most serious conversation, try to show a good 8__________ of humour. Everyone 

likes to laugh. 

 /8 

C  Tick the verbs that cannot be used in the continuous aspect. 

0  hate ✓ 1  live  

2  be  3  drive  

4  keep      5  know  

6 depend  7 protect  

8 reveal    
/8 

 

D  Fill in the blanks with the word in the brackets in the simple or continuous aspect (present or past). 

0  What __are you doing_________ (you do)? It looks dangerous. 

1  Can you turn the sound down? I ________________________ (talk) on the phone. 

2  The government ________________________(vote) on the law next Saturday.  

3  She always ________________________ (listen) to music when she’s studying.  

4  Until the car is fixed, David ________________________(drive) me to work.  

5  During the meeting, I ________________________(hear) a lot of people complaining. 

6  These days, I ________________________ (do) a four-mile run in the mornings.  

7  Journalists report that more and more famous couples ________________________ (separate).  

8  The minister ________________________ (just leave) the building when the protesters started throwing stones. 

/8 

E Add one word to each sentence to correct it.  Write the word in the space and mark where the word should 

go. 

0  We * had a car since my sister crashed ours. 

_haven’t__ 

1  We were a little late but the secretary told us Mr Smith just left. 

__________ 

2  The cockroach lived for millions of years. 

__________ 

3  I’m not trying again. I tried it six times already. 

__________ 

4  They appealed four times before the judge changed the sentence. 

__________ 

5  They couldn’t get in because the concert already started  

__________ 

6  Historians now decided that Richard was not a bad king. 

__________ 

7  As a result of high temperatures, we run out of water. 

__________ 

8  Dr Ahren taught Archaeology yet but plans to next semester. 

__________             

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 



 

Образец лексико-грамматического теста 

 
1 Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given. Do not 

change the word given. You must use between two or five words. 

a) Jack left the office before I arrived. 

already 

     When I arrived at the office__________________________ left. 

b) Do you know how to drive this kind of car? 

ever 

     Have _____________________________ this kind of car before? 

c) This is my first visit to Scotland. 

I 

     This is the first time _________________________ Scotland. 

d) During dinner, the phone rang. 

I 

     While ________________________________ phone rang. 

e) Do you have any plans for Saturday evening? 

doing 

     What ___________________________________ Saturday evening? 

f) I started this job five years ago. 

been 

     I have ___________________________________ five years. 

g)  Is this car yours? 

     you 

     Do _________________________________________ car? 

 

2 Fill in the blanks with a suitable word or phrase. 

a) When we emigrated to Australia, we __________________ (leave) our pets             behind. 

b) Call them later; they _________________ (sleep) now. 

c) She types very fast. Actually she _____________ (type) 150 words per minute. 

d)  You _________________ (confirm) your resignation in writing. 

e) Ann ____________ (play) the piano at the age of six. 

f) She __________________________ (work) late last night; she looks exhausted. 

 

3 Rewrite each sentence so that it contains a passive form, and doesn’t contain the words underlined. 

a) Nobody knows anything about Brenda’s family. 

 

 

b) People said that Chris was in the army. 

 

 

 

c) No one has signed this letter. 

 

 

d) People believe that Norma is living in Paris. 

 

 

e) The director of the school has decided that smoking is no longer allowed. 

 

 

f) People think that someone murdered Harry. 

 



 

4 Translate the sentences from Russian into English. 

a) Дождь идёт с самого утра, и я думаю он не прекратится вечером. 

 

 

    б) Она заперлась и не сойдёт вниз, пока они не уйдут. 

 

    

   в) Мне очень жаль, но я должен идти. Я должен встретить Бетти у кино. Она должно быть уже ждёт меня. 

 

   г) Незачем вам было ходить туда, они могли бы сами прийти. 

 

 

  д) К концу этой недели работа будет завершена. 

 

 

 е) Аню спрашивали, когда я вошла в аудиторию, где шёл экзамен. 

 

Образец текста для перевода и пересказа  

 

The September 11 Digital Archive 

The September 11 Digital Archive uses electronic media to collect, preserve, and present the history of 

September 11, 2001 and its aftermath. The Archive contains more than 150,000 digital items, a tally that includes 

more than 40,000 emails and other electronic communications, more than 40,000 first-hand stories, and more than 

15,000 digital images. In September 2003, the Library of Congress accepted the Archive into its collections, an event 

that both ensured the Archive's long-term preservation and marked the library's first major digital acquisition. 

Browse: Explore the collection for stories, images, emails, documents, sounds, and videos of September 11 

Research: Search, sort, and examine the entire collection 

Contribute: Tell your story, add your email, and upload images, documents, and other digital files to the 

Archive. 

The September 11 Digital Archive, Special Collections 

Located just ten blocks from Ground Zero, Chinatown is the largest residential area affected by 9/11. Much 

of the impact was strikingly visible. For eight days following the attack, for example, Chinatown south of Canal Street 

was a “frozen zone” in which all vehicular and non-residential pedestrian traffic was prohibited; and, for nearly two 

months, Chinatown residents and businesses were effectively isolated by the loss of telephone service. But much of 

9/11’s impact on Chinatown was less evident. Ground One: Voices from Post-911 Chinatown preserves interviews 

with a diverse cross-section of Chinese Americans, including garment and restaurant workers, community activists, 

non-profit administrators, union organizers, healthcare and law professionals, senior citizens, and youth. 

As the Smithsonian Institution's designated repository for digital materials related to 9/11, the September 11 

Digital Archive has permanently archived thousands of stories left by visitors to the National Museum of American 

History's "September 11: Bearing Witness to History" exhibition and website. Read the stories of others or add your 

voice to the national collection. 

Begun as a storefront exhibit in SoHo, Here is New York displayed professional photographs of 9/11 and 

invited amateurs to submit theirs. The physical gallery no longer exists, but with its inclusion in the September 11 

Digital Archive, Here is New York – perhaps the most important collection of images of 9/11 – lives on. 

Shortly after 9/11, the creators of NPR's "Lost & Found Sound" brought together public radio producers, 

artists, historians, and the September 11 Digital Archive to collect audio traces of the World Trade Center, its 

neighborhood, and the events of 9/11 in the Sonic Memorial Project. Listen to the sounds of 9/11 at 

www.sonicmemorial.org. 

As part of a broad collaboration with the Library of Congress to preserve the record of 9/11, the September 

11 Digital Archive is working with the Library's "Witness and Response" exhibition team to collect stories, images, 

and emails from the general public. 

(http://911digitalarchive.org) 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

http://911digitalarchive.org/


Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

Гальчук, Л. М. Английский язык в научной среде: практикум устной речи : учебное пособие 

/ Л. М. Гальчук. — 2-е изд. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 80 с. - 

ISBN 978-5-9558-0463-7. - Текст: электронный. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1). 

 

 

Дополнительная литература 

 

Гамова, О. Л. Английский язык : вusiness English : деловой английский : учебное пособие / 

О. Л. Гамова. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. - 84 

с. - ISBN 978-5-4446-1332-0. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1). 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Культура академического письма». 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными особенностями научного 

стиля речи, изучение наиболее распространенных жанров устного и письменного 

академического дискурса, как учебных, так и собственно научных, формирование навыков 

создания письменных и устных учебных академических текстов на основе представления 

об их целях, структуре, стилистических особенностей, жанровых отличий, овладение 

базовыми принципами коммуникации в академической среде. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

УК-1.1 Анализирует 

проблемные ситуации, 

используя системный подход 

УК-1.2 Использует способы 

разработки стратегии 

действий по достижению 

цели на основе анализа 

проблемной ситуации 

Знать: требования к 

исследовательской работе, 

включая организационную 

структуру различных типов 

научно-исследовательских работ и 

лексические особенности научных 

текстов, включая развитие 

моделей письменной речи 

(грамматические и лексические 

особенности научной письменной 

/ устной коммуникации, 

особенности научных текстов, 

включая развитие письменных 

речевых моделей)  

Уметь: применять на практике 

аналитические лексико-

грамматические знания для 

анализа и последующего 

стратегирования академической 

комуникации 

Владеть: навыками критического 

чтения, понимания, 

аналитического обзора научных 

статей и т. д.; навыками 

использования различных техник 

в академическом письме 

(аргументация, обобщение, 

резюмирование и т 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует 

аксиологические системы; 

обосновывает актуальность 

их учета в социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

 

УК-5.2 Выстраивает 

Знать: специальные методы 

академического письма и 

требования к научным статьям и 

исследовательским работам, а 

также грамматические 

особенности научного 

письменного / устного 

академического общения; методы 



профессиональное 

взаимодействие с учетом 

культурных особенностей 

представителей разных 

этносов, конфессий и 

социальных групп 

аргументированной письменной / 

устной речи  

Уметь: представлять результаты 

исследования в форме научного 

отчета, статьи или презентации; 

спонтанно общаться на 

профессиональные темы как в 

диалогических, так и в 

полилогических ситуациях, а 

также выявить различия 

письменного и устного научного 

языка  

Владеть: навыками 

использования соответствующей 

лексики, терминологии, 

различных грамматических 

структур и организационных 

структур исследовательской 

работы, технических аспектов 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Культура академического письма» представляет собой дисциплину 

части блока дисциплин подготовки магистрантов, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Особенности научного дискурса: 

стиль и жанры академических 

текстов; работа над академическим 

текстом в университете 

1. Особенности научного дискурса: 

кто и зачем читает научные тексты и 

что из этого следует для автора. 

Базовые понятия о научном стиле. 

Объективность, логичность, 

верифицируемость. Фигура автора в 

научном тексте: я исследовал / мы 

исследовали / в работе исследовалось. 

Что такое термины, для чего они 

нужны и откуда берутся. Процесс 

создания академической работы в 

университете. Как выстроить 

общение с научным руководителем. 

Переписка в рамках научного 

общения. Этапы академического 

пути. 

 

 

2 Исследовательская работа: выбор 

темы и заглавия 

2. Выбор темы и заглавия для 

исследовательской работы. 

Формулировка темы. Типичные 

ошибки при формулировании темы. 

Заглавие работы, возможные 

структуры заглавия. Два компонента 

в заглавии и их формулировка: 

контекст и тема. Понятие ключевых 

слов; где они используются. 

3 Исследовательская работа: материал 3. Материал исследования. Что может 

быть материалом научной работы по 

лингвистике. Полевая работа, 

корпуса, словари, грамматики, 

анкетирование – что еще? Что, где и 

как сообщить о материале 

исследования в научной работе.  

4 Исследовательская работа: 

библиография 

4. Литература к исследованию: для 

чего она нужна и как ее искать. 

Библиотеки. Электронные 

библиотечные ресурсы. Виды 

цитирования научной литературы. 

Цитирование VS плагиат: в чем 

разница или как лишиться поста 

премьер-министра в Германии. 



Библиография. Оформление списка 

литературы: принятые модели 

оформления и распространенные 

ошибки. Роль библиографического 

списка в научных работах разных 

типов. 

5 Исследовательская работа: введение 5. Введение. Что читатель хочет 

найти во введении?  Роль и структура 

введения к научной работе. Четыре 

основных компонента введения: тема 

исследования, подход к теме, 

формулировка проблемы 

исследования, организация текста 

статьи. Тема исследования: 

апелляция к известным фактам, 

создание общей с читателем базы 

знания. Подход к теме: обозначение 

собственного места в существующих 

научных парадигмах. Упоминание 

наиболее важных научных 

источников, обозначение 

используемых методов, угла зрения. 

Сужение темы. Формулировка 

проблемы – наиболее важный 

компонент введения. Что такое 

исследовательский вопрос и как его 

сформулировать ясно и коротко. 

Описание структуры статьи: 

ориентиры для читателя. 

6 Исследовательская работа: основная 

часть 

6. Основная часть. Раздел о методах, 

материале, ходе исследования. 

Результаты исследования - возможная 

логика текста (хронологический 

порядок / компоненты описываемого 

объекта / типы описываемых 

объектов / последовательность 

аргументации). Разделы и 

подразделы: нумерация подразделов 

и допустимая глубина нумерации. 

Иллюстративный материал: его 

значимость и способы подачи. 

Примеры, списки, таблицы и 

«картинки». 

7 Исследовательская работа: 

заключение 

7. Заключение. Роль заключения в 

тексте статьи: квинтэссенция работы 

– для тех, у кого нет времени; ответ 

на вопрос «ну и что?». Ограничения 

исследования. Компоненты 

заключения: переход от основной 

части, формулировка результатов, 

последствия исследования, 

перспективы исследования, 



«последний аккорд». Благодарность. 

Где, зачем и как выразить свою 

признательность другим людям. 

8 Оформление письменной работы 8. Оформление письменной работы. 

Понятие stylesheet. Аннотация к 

научной статье. Для чего нужна 

аннотация? Структура аннотации: 

постановка проблемы, ее 

актуальность, основной результат и 

следствия из него. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Учебные занятия лекционного типа не предусмотрены учебным планом. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

1. Особенности научного дискурса. Выбор темы и заглавия для исследовательской 

работы, материала и литературы для исследования. Оформление списка 

литературы.  

2. Лексические и синтаксические проблемы академического и научного текста. 

Подбор академического вокабуляра. Конструкции сравнения, сопоставления, 

ссылки и т.д. Модели академического письма и принципы их написания.  

3. Структура и правила составления CVs. Академическая грамотность и критерии 

оценки письма. Report. Структура и правила работы с визуальной информацией. 

Лексика, обозначающая изменения.   

4. Аннотация к научной статье, ее структура.  

5. Устные жанры научной речи. Отличия устной речи от письменной. Отличия 

устных выступлений в академической ситуации от устных выступлений в других 

сферах.  

6. Виды устных выступлений в научной сфере: доклад на конференции, доклад на 

научном семинаре. Требования к содержанию устного выступления. Структура 

доклада. Подготовка текста выступления. 

7. Подготовка вспомогательного материала: слайд-шоу, хендауты (handouts). 

Структура и содержание слайд-шоу. Дизайн слайда. Типичные ошибки 

организации слайд-шоу. Начало выступления. Приемы удержания внимания 

аудитории. Соблюдение регламента. Ответы на вопросы. 

8. Цели организации и участия в конференции (школе, семинаре). Требования к 

тезисам: объем, оформление. Структура и содержание тезисов. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам (и/или разделам): Особенности 

научного дискурса; Выбор темы и заглавия; Материал исследования; Библиография 

исследования; Введение и основная часть исследования; Заключение. 

2. Подготовка к практическим занятиям, предусматривающим решение 

исследовательских задач, выполнение отдельных заданий научного характера, по 

следующим темам (и/или разделам): Выбор темы и заглавия для исследовательской 

работы, материала и литературы для исследования;  Подбор академического 

вокабуляра; Структура и правила составления CVs;  Аннотация к научной статье, ее 



структура; Устные жанры научной речи;  Структура и содержание слайд-шоу; 

Требования к тезисам: объем, оформление.  

 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 



Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Особенности научного 

дискурса: стиль и жанры 

академических текстов; работа 

над академическим текстом в 

университете 

УК-1, УК-5 Устный опрос с элементами дискуссии. 

Самостоятельная письменная работа 

Исследовательская работа: 

выбор темы и заглавия 

УК-1, УК-5 Написание эссе (научного) 

Исследовательская работа: 

материал 

УК-1, УК-5 Устный опрос с элементами дискуссии. 

Самостоятельная письменная работа 

Исследовательская работа: 

библиография 

УК-1, УК-5 Контрольная работа 

Исследовательская работа: 

введение 

УК-1, УК-5 Написание эссе (научного) 

Исследовательская работа: 

основная часть 

УК-1, УК-5 Устный опрос с элементами дискуссии. 

Самостоятельная письменная работа 

Исследовательская работа: 

заключение 

УК-1, УК-5 Устный опрос с элементами дискуссии. 

Самостоятельная письменная работа 

Оформление письменной 

работы 

УК-1, УК-5 Контрольная работа 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Примеры заданий. 

Сравните предложенные преподавателем списки заглавий к эссе на одну тему. Какие 

отличия вы видите? 



Прочитайте введение к статье, предложенной вам преподавателем. Найдите  в нем 

формулировку темы исследования, подхода к теме, проблемы исследования, информацию 

об организации текста статьи. 

Сформулируйте проблему работы, которую вы пишете в настоящий момент, в одном 

предложении.  

Рассмотрите примеры неудачных слайд-шоу к докладам. Какие ошибки вы видите? 

Рассмотрите примеры хендаутов (handouts), предложенных преподавателем. В чем 

отличия между ними? В каком случае уместно использование каждого из них? Какую 

информацию стоило бы вынести в хендаут, если бы вы делали доклад по своей теме? 

Подготовьте слайд-шоу, сделайте доклад по англоязычной статье, которую 

предложил вам преподаватель. 

Пользуясь Интернетом, найдите информацию о международной конференции на 

интересующую вас тему. Какие требования к тезисам выдвигаются организаторами?  

Напишите тезисы в соответствии с требованиями этой конференции. 

 

Примеры заданий контрольной работы. 

Найдите формулировку проблемы исследования в предложенном вам введении. 

Составьте введение к курсовой работе на основании предложенных вам данных. 

Найдите ошибки в оформлении библиографии. 

Сделайте презентацию  из 10 слайдов по предложенному преподавателем тексту. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1) Какие цели преследует научный текст? Как эти цели определяют особенности 

научного стиля? 

2) Какими средствами создается объективность научного текста? 

3) Каковы особенности фигуры автора в научных текстах? 

4) Кому адресован академический текст и как это определяет особенности текста? 

5) Назовите основные жанры академической письменной речи. 

6) Каким требованиям должно отвечать заглавие академического текста? 

7) Основные черты эссе как академического жанра. Объем, структура, язык, стиль. 

8) Структура текста: введение. 

9) Структура текста: основная часть. 

10) Структура текста: заключение. 

11) Что такое термин и каким он должен быть? Как подобрать нужный термин? 

12)  Для чего служит цитирование в научном тексте? 

13) Как оформить цитату? 

14) Устный академический дискурс. Структура научного доклада. 

15) Как организовать слайд-шоу к научному докладу? 

16) Что такое handout, для чего он служит? 

17)  Процедура подачи тезисов на конференцию. 

18) Тезисы на конференцию: объем, структура, язык, стиль. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  



Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

Найденова, Н. С. Научный стиль речи: теория, практика, компетенции : учебное пособие / 

Н.С. Найденова, О.А. Сапрыкина. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 232 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). — DOI 10.12737/textbook_5d42e8b6332c24.26558043. - ISBN 

978-5-16-014517-4. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» 

(1). 

 
Дополнительная литература 

 

Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика : учеб. пособие 

для вузов / И. Б. Короткина ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, 



Моск. высш. шк. соц. и экон. наук. - Москва : Юрайт, 2016. - 294, [1] с. : ил. - 

(Образовательный процесс). - Библиогр.: с. 294-295 (24 назв.) и в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-9916-6813-2 : 704.17 р. - Текст : непосредственный. Имеются экземпляры в 

отделах: НА. 

 

Короткина, И. Б. Модели обучения академическому письму. Зарубежный опыт и 

отечественная практика : монография / И. Б. Короткина ; Моск. высш. шк. соц. и экон. 

наук (Шанинка). - Москва : Юрайт, 2019. - 217, [1] с. - (Актуальные монографии). - 

Вариант загл. : Зарубежный опыт и отечественная практика. - Библиогр.: с. 202-218 (237 

назв.). - ISBN 978-5-534-06854-2 : 471.45 р. - Текст : непосредственный. Имеются 

экземпляры в отделах: НА. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


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. 
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1.Наименование дисциплины: «Лингвостилистика». 

 

Целью освоения дисциплины «Лингвостилистика» является развитие и закрепление 

у студентов профессиональных компетенций, предусмотренных настоящей рабочей 

программой. 

Задачами изучения дисциплины «Лингвостилистика»  являются:                

− воспитание языкового чутья, необходимого для аналитической деятельности 

читателя-исследователя; 

− развитие и закрепление навыка филологически ориентированного восприятия  

текста; 

− знакомство с различными методиками лингвостилистического анализа текста; 

− приобщение студентов к проведению самостоятельных лингвостилистических 

исследований; 

− закрепление навыков словообразования. 

В процессе аудиторной работы перед студентами раскрывается содержание основных 

понятий лингвостилистики, осваиваются методология и методика лингвостилистического 

анализа.  

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

 УК-4  

 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

  

 

 

 

ПК-1 

 Способен 

вести 

самостоятельную 

организационно-

методическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации программ 

учебных дисциплин в 

УК-4.1  Редактирует, 

составляет и переводит 

различные академические 

тексты в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

 УК-4.2 

 Представляет 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях, включая 

международные, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 

ПК-1.1

 Демонстрирует 

знание ведущих принципов 

проектирования основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

по русскому языку как 

иностранному 

  ПК-1.2

 Свободно владеет 

Знать: стандартные методики 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования, 

принципы и закономерности 

описания языковой системы с 

учетом ее уровневой организации. 

Уметь: соотносить методы сбора и 

анализа языковых фактов с 

лингвистическими 

методологиями и ставящимися 

исследовательскими задачами; 

интерпретировать полученные 

данные на метаязыке 

лингвистического описания; 

верифицировать полученные в 

результате исследования данные. 

Владеть: многообразием методов 

поиска и классификации 

информации в целях 

лингвистического анализа. 

 

Знать: специфику 

грамматического строя 

современного русского языка в 

сравнении с предшествующими 

этапами развития русского языка. 



рамках основных 

общеобразовательных 

программ, 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, по 

профильным 

дисциплинам 

(модулям) в рамках 

программ среднего 

профессионального и 

высшего образования 

   

 

методами, средствами и 

приемами профессиональной 

коммуникации при 

планировании и организации 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений, а также 

проектирования 

педагогической 

деятельности 

Уметь: использовать знания 

теории и истории русского языка 

при рассмотрении современного 

функционирования слов, 

грамматических форм, 

синтаксических конструкций и 

текстов. 

Владеть: современной и 

классической терминологией 

филологического анализа; 

приемами адекватной 

интерпретации языковых 

явлений. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Лингвостилистика» является факультативной и входит в вариативную 

часть основной образовательной программы. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Основные понятия (категории) и проблемы, 

рассматриваемые в теме 

1  Стилистика как раздел 

языкознания. 

Понятие стилистической 

окраски и стилистического 

значения. 

Стилистика как раздел языкознания. Объект и 

предмет лингвистической стилистики. Понятие 

нормы, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка,  

кодификация. Лингвистическая стилистика, 

практическая стилистика, культура речи и 

риторика. Речевое взаимодействие. Основные 

единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные и этические 

аспекты устной и письменной речи.  

2 Понятие экспрессивности. 

Стилистика ресурсов. 

Понятие стилистической окраски и 

стилистического значения. Виды 

функционально-стилевой окраски. Виды 

эмоционально-экспрессивной окраски. 

Стилистика ресурсов. Стилистические ресурсы 

фонетики, лексики, фразеологических единиц, 

словообразовательных средств, морфологии и 

синтаксиса.  

3 Функциональная стилистика. 

Научный стиль. 

Подстили научного стиля. 

Функциональная стилистика. Понятие стиля. 

Функциональный стиль. Основной стиле-

образующий фактор. Классификация 

функциональных стилей. 

Взаимопроникновение стилей.  

Научный стиль.  Фонетические, лексические, 

фразеологические, словообразовательные, 

морфологические и синтаксические 

особенности научного стиля. Речевые нормы в 

учебной и научной сферах деятельности.  

4 Разговорный стиль. Понятие 

коммуникативной нормы 

Разговорный стиль. Условия 

функционирования разговорной речи и роль 

экстралингвистических факторов. 

Фонетические, лексические, фразео-

логические, словообразовательные, 

морфологические и синтаксические 

особенности разговорного стиля. Понятие 

коммуникативной нормы. 

5 Официально-деловой стиль. 

Дипломатический, канцеляр-

ский, законодательный и 

юрисдикционный подстили. 

Официально-деловой стиль. Сфера 

функционирования и жанровое разнообразие. 

Формула документа. Приемы унификации 

языка служебных  документов.  Фонетические, 

лексические, фразеологические, 

словообразовательные, морфологические и 

синтаксические особенности официально-

делового стиля.  Основные правила оформления 

документов. Речевой этикет в официально-

деловом тексте. Реклама в деловой речи.  



6 Публицистический 

функциональный стиль. 

 

Газетно-публицистический стиль. 

Фонетические, лексические, фразеологические, 

словообразовательные, морфологические и 

синтаксические особенности 

публицистического стиля. Стандарт и стиля. 

Роль клише и штампов в текстах газетно-

публицистического стиля.  Применение 

образных средств языка (тропов и фигур речи).  

7 Церковно-религиозный стиль. 

Апологетический, катехизи-

ческий, гомилетический под-

стили. 

Специфика церковно-религиозного стиля: 

сфера церковно-религиозной общественной 

деятельности – сфера двуязычия. Средства 

обеспечения особой экспрессивности стиля: 

оценочная и эмоционально-экспрессивно 

окрашенная лексика,  обширная цитация, 

использование тропов и фигур речи (метафор, 

эпитетов, повторов, градации, антитезы, 

инверсий, риторических вопросов), приемы 

усложнения композиции текстов. 

8 Стилистика деко-

дирования  как подвид 

лингвостилистики 

 

Является ли литературно-

художественный стиль функциональным? 

(аргументы за и против) Стилистика кодировки 

(от автора к произведению) и стилистика 

декодировки художественного текста (от 

читателя к произведению). Стилистика 

декодирования как синтетическая дисциплина, 

объединяющая лингвостилистику и 

литературоведение.  

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями) соответствует 

тематике разделов курса дисциплины (см. п. 5). 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 
Содержание темы занятия 

1 Характерные черты 

научного стиля 

Официальность, смысловая обобщенность и 

отвлеченность, терминологичность (разной степени 

плотности), монологичность, подчеркнутая 

логичность, а также  стандартность, однозначность, 

смысловая точность,  безличность, 

интеллектуальная экспрессивность и эмотивность. 

Лингвостилистический анализ текстов научного 

стиля. 

2 Характерные черты 

официально-делового 

стиля 

Официальность, регламентирован-ность речевого 

поведения, высокая степень стандартизации, 

терминологичность, именной характер, 

стилистическая нейтральность, 

неэмоциональность. Лингвостилистический анализ 

текстов официально-делового  стиля. 



3 Характерные черты 

обиходно-разговорного 

стиля 

Непринужденность, неофициальность, 

спонтанность и «автоматичность» (одновременно), 

повышенная экспрессивность, нелогичность, 

эмоциональность, приверженность 

коммуникативной норме, использование 

невербальных средств общения и субстандартной 

лексики. Лингвостилистический анализ текстов 

разговорного  стиля. 

4 Характерные черты 

церковно-религиозного 

стиля 

Именной характер стиля, обилие отвлеченной 

лексики, лексико-стилистическая архаичность и 

консерватизм, образность, высокая 

экспрессивность, неприятие иностилевых 

элементов. Лингвостилистический анализ текстов 

церковно-религиозного стиля. 

5 Характерные черты 

публицистического стиля 

Информативность, императивность, повышенная 

эмоциональность, открытая оценочность, высокая 

степень экспрессии и стандартизации, 

фактологичность, лексическая «всеядность», 

компрессивность изложения. 

Лингвостилистический анализ текстов 

публицистического  стиля. 

6 Стилистика 

декодирования  как подвид 

лингвостилистики 

 

Декодирование как рассмотрение стилистической 

функции, возникающей на основе языковой 

структуры текста. Целостность восприятия ХТ как 

гарант адекватной интерпретации. Кодовые 

характеристики поэтического и прозаического 

текстов. Понятие конвергенции. 

Лингвопоэтическая норма и девиации. Эффект 

обманутого ожидания. Анализ художественных 

текстов. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 
Тематика самостоятельных работ 

1 Научный стиль Сопоставительная характеристика 

подстилей научного стиля: собственно 

научного (академического), учебно-

научного, производственно-научного, 

научно-популярного. 

2 Официально-деловой стиль Сопоставительная характеристика 

подстилей официально-делового стиля: 

дипломатического, канцелярского 

(подстиль делопроизводства), 

законодательного, юрисдикционного. 

3 Публицистический стиль Сопоставительная характеристика 

подстилей публицистического стиля: 

газетно-публицистического, 

аналитического, художественно-

публицистического 

4 Разговорный стиль Сопоставительная характеристика 

подстилей разговорного стиля 



(обиходно-бытового, обиходно-

делового, обиходно-

профессионального) 

5 Церковно-религиозный стиль Сопоставительная характеристика 

подстилей церковно-религиозного 

стиля: проповеднический, 

агиографический, катехизический, 

гомилетический, обиходно-церковный. 

 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 



обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Научный стиль УК-4, ПК-1 Опрос, практическое занятие 

Официально-деловой стиль УК-4, ПК-1 Опрос, практическое занятие 

Публицистический стиль УК-4, ПК-1 Опрос, практическое занятие 

Разговорный стиль УК-4, ПК-1 Опрос, практическое занятие 

Церковно-религиозный стиль УК-4, ПК-1 Опрос, практическое занятие 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Тестовые задания 

Лексика литературного языка подразделяется на следующие подсистемы: 

а) книжную, разговорную  

б) устную, письменную 

в) диалектную, книжную 

Профессионально-жаргонная лексика рассматривается как форма: 

а) специального употребления 

б) профессионального просторечия  

в) особой терминологии 

Какой тип речи характеризует книжные стили: 

а) монологическая речь  



б) диалогическая речь 

в) устная речь 

Какие существуют разделы практической стилистики: 

а) описательная стилистика и структурная стилистика 

б) лексическая стилистика и лексикографическая стилистика 

в) лексическая стилистика и грамматическая стилистика  

 

Типы лексики по сфере употребления: 

а) межстилевая лексика, лексика устной речи 

б) межстилевая лексика, книжно-письменная, лексика устной речи  

в) межстилевая лексика, книжно-письменная лексика 

Совокупность специальных слов различных областей науки и техники, 

функционирующих в сфере профессионального общения: 

а) жаргоны 

б) терминология  

в) диалекты 

Прием текстообразования, заключающийся в соотнесении создаваемого текста с 

каким-либо прецедентным фактом, литературным или историческим: 

а) аллюзия  

б) гипербола 

в) синекдоха 

Ирония: 

а) занижение оценки с целью ее повышения 

б) завышение оценки с целью ее понижения  

в) перенос значения по сходству 

Русский литературный язык: 

а) язык литературных произведений 

б) образцовая форма национального языка  

в) совокупность письменного, устного языка и диалектов 

Жанр разговорной речи, так же как и рассказ, являющийся по преимуществу 

монологической речью, которая учитывает все компоненты прагматической 

ситуации (в том числе память): 

а) разговор 

б) история  

в) признание 

По содержанию аллюзии подразделяются на: 

а) исторические и литературные  

б) отвлеченные и конкретные 

в) полные и неполные 

Чередование стандарта и экспрессии – неотъемлемая черта: 

а) официально-делового стиля 



б) научного стиля 

в) публицистического стиля  

Нормы русского литературного языка: 

а) динамичны, подвижны  

б) категоричны, не знают исключений 

в) статичны, неизменны 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

Определите,  к какому функциональному стилю принадлежит текст. Ответ аргументируйте: 

 

1) Абсолютный рекорд по продолжительности жизни среди животных установили 

красные морские ежи, обитающие на мелководье у западного побережья Америки. 

Морской еж, проходя все стадии развития до взрослой особи всего за месяц, в возрасте 

двух лет достигает размера четырех сантиметров. 

 

2) Обращаем ваше внимание на то, что в рамках подготовки к аккредитации 

университета  преподаватели должны предоставить в установленные сроки следующий 

пакет для дисциплин, перечень которых с указанием фамилий ответственных 

преподавателей установлен кафедрой и разослан ранее… 

 

3) Лена, ты просто не представляешь, какая у нас соседка. Она уже немолода и 

малость плохо слышит. Все бы это ничего. Но она включает утром в своей гостиной 

телевизор на всю ивановскую. Слушает из кухни, когда в кастрюлях все булькает и на 

сковородках шкварчит! Так он целый день и бубнит: бу-бу-бу да бу-бу-бу. Смотрит все 

подряд, а особенно всякую политику. Мы за стенкой чувствуем себя так, будто у нас тут 

заседания правительства. Или агитплощадка перед выборами. 

 

4) Теория формальных грамматик изучает способы описания закономерностей, 

характеризующих уже не отдельный текст, а всю совокупность правильных текстов 

того или иного языка. Формальные грамматики - это абстрактные системы, 

позволяющие с помощью единообразных процедур получать правильные тексты данного 

языка вместе с описанием их структуры. 

 

5) Радуйся благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды Христос 

Бог наш, просвещаяй сущия во тьме: веселися и ты старче праведный, приемый во объятия 

Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение. 

 

6) Мы впитываем больше от окружения, от того какие люди нас окружают, чем от 

того, что нам говорят. Окружение является влияющим фактором на вашу жизнь. Вот 

почему важна церковь. Потому что церковь является тем правильным окружением и 

правильной атмосферой, которая влияет на нас и формирует нас. 

 



7) Публичные действия, выражающие явное не-уважение к обществу и совершенные в 

целях оскорбления религиозных чувств верующих, - наказываются штрафом в размере до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов,  либо 

принуди-тельными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

 

8) Святость относится к понятию воли. Воля Божия Всесвятая — Бог в Своих 

стремлениях руководится исключительно добром. Бог чист от греха и не может грешить. 

Поэтому для нас быть святыми означает не согрешать. Творить добро — значит 

следовать указаниям Воли Божией — то есть жить по заповедям. 

 

Вопросы для итогового контроля  

1. Лингвостилистика как раздел языкознания. Объект и предмет лингвистической 

стилистики (ее разделы). Различие дисциплин лингвистическая стилистика, практическая 

стилистика, культура речи и риторика.  

2. Понятие нормы и кодификации. Признаки нормы. Критерии нормы.  

3. Понятие стиля (этимология слова стиль и его значения). Жанровый и функциональный 

подход к пониманию термина стиль. Понятие функционального стиля.  

 

4. Основной стилеобразующий фактор. Субъективные и объективные факторы, 

влияющие на стилистическую форму речи. Классификация функциональных стилей.  

5. Вопрос о церковно-религиозном стиле. Взаимопроникновение стилей. 

6. Качества речи. Эмоциональность, оценочность, экспрессивность, образность, 

различные толкования образности. 

7. Понятие стилистической окраски и стилистического значения. Виды функционально-

стилевой окраски. Виды эмоционально-экспрессивной окраски. 

8. Стилистические ресурсы фонетики. 

9. Стилистические ресурсы лексики. 

10. Стилистические ресурсы фразеологических единиц. 

11. Стилистические ресурсы словообразовательных средств. 

12. Стилистические ресурсы морфологии. 

13. Стилистические ресурсы синтаксиса. 

15.   Разговорный стиль. Фонетические, лексические, фразеологические, 

словообразовательные, морфологические и синтаксические особенности разговорного 

стиля. Жанровое разнообразие. 

16. Официально-деловой стиль. Фонетические, лексические, фразеологические, 

словообразовательные, морфологические и синтаксические особенности официально-

делового стиля. Жанровое разнообразие. 

17.   Научный стиль.  Фонетические, лексические, фразеологические, 

словообразовательные, морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

Жанровое разнообразие. 

18. Публицистический стиль. Фонетические, лексические, фразеологические, 

словообразовательные, морфологические и синтаксические особенности 

публицистического стиля.  



19.  Стандарт и штамп. Различие стилистики информационных и публицистических жанров 

прессы. Стилистика средства массовой информации в зависимости от его типа. Образная 

система разных жанров СМИ. 

20. Язык художественной литературы. Способы выражения авторского начала. Образные 

средства языка. 

21. Смысловая точность речи, лексическая сочетаемость.  

22. Стилистическое использование в речи синонимов, омонимов, паронимов, антонимов, 

фразеологизмов, многозначных слов. 

23. Использование в речи стилистически окрашенной лексики, канцеляризмов, штампов и 

клише. Синонимия и вариантность как основные проблемы практической стилистики. 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 



Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

Русский язык и культура речи : учебник / под ред. проф. О. Я. Гойхмана. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-009929-3. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Горбачевич, К.С. Вариантность слова и языковая норма. На материале 

современного русского языка [Текст]: научное издание / К. С. Горбачевич; отв. ред. 

Ф. П. Филин. – 2-е изд. – М.: Кн. Дом ЛИБРОКОМ: URSS, 2009. – Точки доступа: 

ч.з. N4(1). 

2. Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация [Электронный ресурс] : в 2 ч. : 

учеб. для акад. бакалавриата. Ч. 2, 2019. - 1 on-line, 263 с. 

3. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / [В. П. 

Ратников [и др.] ; под ред. В. П. Ратникова, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM), 527 

с. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Международное тестирование по русскому языку как 

иностранному». 

 

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с основными теоретическими и 

практическими проблемами международного тестирования, с методическими вопросами 

разработки и применения тестов в обучении русскому языку как иностранному; подгото-

вить их к профессиональному проведению тестовой и оценочной деятельности. 

Задачи курса: 

• познакомить студентов с тестированием как видом контроля; 

• охарактеризовать методику проведения основных форм тестирования; 

• научить работать с программными документами;  

• сформировать представление о специфике Российской государственной си-

стемы тестирования, о различных уровнях общего и специального владения русским язы-

ком как иностранным; 

• способствовать формированию умений самостоятельного усвоения научно-

методических знаний, приобретения профессионального опыта. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения образо-

вательной программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисци-

плине  

УК-6. Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты собствен-

ной деятельности 

и способы ее со-

вершенствования 

на основе само-

оценки 

УК-6.1. Оценивает свои лич-

ностные, ситуативные, 

временные ресурсы, опти-

мально их использует для 

успешного выполнения про-

фессиональных задач  

УК-6.2. Определяет способы 

совершенствования соб-

ственной деятельности и ее 

приоритеты на основе са-

мооценки 

УК.6.3. Владеет индивиду-

ально значимыми способами 

самоорганизации и самораз-

вития, выстраивает гибкую 

профессионально-

образовательную траекто-

рию 

Знать: требования к тесту и стан-

дарту, структуру теста, критерии 

отбора содержания теста 

Уметь: проводить основные формы 

тестирования; использовать инно-

вационные технологии в процессе 

диагностики результатов обучения 

русскому языку как иностранному 

Владеть навыками тестовой 

диагностики результатов обучения 

русскому языку как иностранному 

ПК.2. Способен 

применять совре-

менные методики и 

технологии органи-

зации образова-

тельной деятель-

ности, диагности-

ки и оценивания 

качества образо-

вательного процес-

ПК.2.1. Свободно владеет 

методикой корректного 

преподавания русского языка 

как системы в иноязычной 

аудитории, технологиями 

проведения опытно-

экспериментальной работы, 

современными методами 

интенсивного обучения рус-

скому языку как иностран-
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са по программам 

обучения русскому 

языку как ино-

странному 

ному 

ПК.2.2. Знает основы по-

строения авторской мето-

дической системы и может 

формировать учебные ма-

териалы для иностранных 

учащихся 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международное тестирование по русскому языку как иностранному» 

представляет собой дисциплину по выбору части блока дисциплин подготовки магистран-

тов, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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 ауди-

торной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеа-

удиторной 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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-

ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-

телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые кон-

сультации, 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 заня-

тий 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 значи-

тельной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требо-

вания к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 

зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание раздела  

 

1 Тестирование как форма 

контроля в обучении РКИ 

Контроль знаний, умений, навыков в обучении РКИ, 

его цели и особенности. Тестирование как вид кон-
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троля. Функции тестового контроля. Место тестирова-

ния в преподавании РКИ. 

2 

Тестология: история, тео-

рия, практика науки 

Исторические предпосылки современного тестирования 

в отечественном и зарубежном образовании. Термины и 

определения. Обзор современных отечественных и за-

рубежных исследований по проблемам тестирования. 

3 Тест. Классификации и ос-

новные характеристики те-

ста 

 Виды тестов. Формы тестов.  

4 Тесты по различным видам 

речевой деятельности и ас-

пектам языка 

Типовые тесты по РКИ. Тесты по лексике и граммати-

ке, чтению и аудированию. Прагматические тесты. Те-

стирование устной речи.  

5 

Методика лингвометодиче-

ского тестирования 

Планирование лингводидактического тестирования. 

Этапы подготовки теста. Форма тестовых заданий. Тре-

бования к тесту. Критерии отбора содержания теста. 

Структура теста. Обработка и интерпретация результа-

тов тестов. Показатели качества лингвометодического 

тестирования. Критерии оценивания тестов. Коммуни-

кативная ошибка 

6 

Уровни тестирования. Си-

стема уровней владения 

РКИ  

Профили и уровни обучения. Уровни общего владения 

РКИ. Уровни владения русским языком как средством 

получения специальности. Уровни владения русским 

языком как средством делового общения. Система 

уровней владения РКИ в контексте европейских обра-

зовательных стандартов. 

7 Тесты общего владения 

РКИ 

Структура субтестов. Требования к уровням владения 

языком. Специфика тестов 1,2,3,4 уровней 

8 Российская государствен-

ная система тестирования 

по русскому языку (ТРКИ-

TORFL)  

Государственные образовательные стандарты по РКИ 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Дисциплина по выбору магистранта «Контроль качества в обучении русскому язы-

ку как иностранному» носит прикладной, практико-ориентированный характер, лекцион-

ные занятия не предусмотрены планом. 

 

Тематика практических занятий 

№

 п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины/ модуля 

Тематика самостоятельных работ 

1. 1 Тестирование как форма контроля Характеристика и особенности традици-
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онных и новых средств контроля. Пре-

имущества и недостатки каждого способа 

оценки результатов обучения 

2. 2 
Тестология: история, теория, прак-

тика науки 

Исторические предпосылки современного 

тестирования в отечественном и зарубеж-

ном образовании.  

3. 3 Тест. Классификации и основные 

характеристики теста. 

Определение основных понятий в области 

лингвометодического тестирования: тест, 

тестирование. 

4. 4 Тесты по различным видам речевой 

деятельности и аспектам языка. 

Реферирование и анализ дополнительной 

учебно-методической литературы по теме 

«Виды тестов». 

5. 5 Методика лингвометодического те-

стирования 

Тестовые задания: 1) с выбором одного 

или нескольких правильных ответов; 2) 

открытой формы; 3) на установление пра-

вильной последовательности. 

6. 7 Уровни тестирования. Система 

уровней владения РКИ.  

Характеристика профилей или уровней 

обучения РКИ. 

7. 8 Российская государственная систе-

ма тестирования по русскому языку 

(ТРКИ-TORFL)  

История создания государственной си-

стемы тестирования Цели и принципы 

сертификационного тестирования. 

8. 9 Тесты общего владения РКИ. 

Оценка выполненных заданий. 

Субтесты «Аудирование», «Чтение», 

«Письмо», «Говорение», «Лексика и 

грамматика» для различных уровней вла-

дения языком. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов представляет собой планируемую учебную и 

научно-исследовательскую работу, выполняемую во внеаудиторное время. Она осуществ-

ляется в следующих формах: 

– подготовка к текущим аудиторным занятиям; 

– изучение учебно-методической и научно-методической литературы (основной и дополни-

тельной), ее реферирование, конспектирование; 

– подготовка письменных работ; 

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме; 

– разработку и моделирование уроков и фрагментов уроков РКИ и РКН; 

– выполнение научно-исследовательского проекта по заданной проблеме. 

Практические занятия проводятся в форме научной дискуссии по предложенной 

теме и предполагают освещение данной темы проблемной группой (коллективом доклад-

чиков) с последующим обсуждением в аудитории. Ориентируясь на специфику материала, 

члены проблемной группы вправе самостоятельно избирать стратегию ведения научной 

дискуссии и определять инструментарий, необходимый для успешного и продуктивного 
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освоения темы. Возможно использование раздаточных материалов (опорных или развер-

нутых тезисов доклада, текстовых иллюстративных материалов) или мультимедийных 

презентаций. На одного из членов проблемной группы возлагаются функции эксперта: он 

обязан изложить предложенную тему максимально компетентно и задать направлении 

дискуссии.  

Аналитический обзор литературы и электронных источников информации по за-

данной проблеме является частью учебно-методической организации самостоятельной 

работы студента. Данный вид работы, а также рефераты выполняются студентом индиви-

дуально и сдаются для провеРКИ и РКН в распечатанном виде и электронной версии. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполня-

ется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, контрольные 

работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с об-

меном знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, командная ра-

бота, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпириче-

ских данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивиду-

альных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных 

тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении обуча-

ющимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обу-

чающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на раз-

личных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины 

Индекс кон-

троли-руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам форми-

рования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тестирование как форма 

контроля в обучении РКИ 

УК-6 

ПК-2 
комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта (презен-

тация) 

Тестология: история, теория, 

практика науки 

УК-6 

ПК-2 
комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта (презен-

тация) 

Тест. Классификации и ос-

новные характеристики те-

ста.  

УК-6 

ПК-2 
тесты, комплект вопросов  

 

 

Тесты по различным видам 

речевой деятельности и ас-

УК-6 

ПК-2 
тесты, комплект вопросов  
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Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины 

Индекс кон-

троли-руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам форми-

рования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

пектам языка.  

Методика лингвометодиче-

ского тестирования 

УК-6 

ПК-2 
комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта (презен-

тация), тесты, комплект вопросов  

Уровни тестирования. Си-

стема уровней владения РКИ  

УК-6 

ПК-2 
комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта (презен-

тация) 

Тесты общего владения РКИ 

УК-6 

ПК-2 
комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта (презен-

тация), тесты, комплект вопросов  

Российская государственная 

система тестирования по 

русскому языку (ТРКИ-

TORFL)  

УК-6 

ПК-2 
комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта (презен-

тация), тесты, комплект вопросов 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего кон-

троля 

 

Тестовые задания  

Время выполнения теста 20 минут. 

Тест состоит из 10 заданий (100%) 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл (10 %). 

Результат тестирования  считается удовлетворительным, если вы набрали не менее 

7 баллов (70%) 

Задания 1-10.  Выберите один из предложенных вариантов. 

 

1. Тесты классифицируются по: 1) цели; 

2) функции; 

3) объективности; 

4) содержанию. 

2. Тестовые задания бывают 1) закрытой формы; 

2)  открытой формы; 

3)  на установление зависимости между 

элементами; 

4) на установление соответствия. 

3. Для оценивания тестовых зада-

ний открытого типа использу-

ются вид оценки 

1) дихотомическая; 

2) политомическая;  

3) вербальная; 

4) невербальная. 

4. Тестовая форма открытого за-

дания не содержит 

1) инструкцию; 

2) текст задания; 

3) время выполнения;  

4) эталон ответа 

5. Недостатком тестовых заданий 

закрытой формы является: 

1) возможность угадывания ответа; 

2) легкость обработки; 
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 3) возможность использования компьюте-

ра; 

4) объективное оценивание задания. 

6 Степень трудности тестового за-

дания  определяется 

1) cуммой баллов; 

2) процентом испытуемых, сумевших пра-

вильно выполнить конкретное тестовое задание; 

3) средним арифметическим сложностей 

всех заданий; 

4) средним арифметическим всех баллов, 

полученных за тест. 

7. Какие качества не характери-

зуют тест  

1) надежность,  

2) практичность; 

3) содержательность; 

4) экономичность. 

8. Валидность теста означает со-

ответствие 

 

 

1) возрасту учащихся; 

2) программе обучения;  

3) целям тестирования; 

4) уровню обучаемых. 

9 К дистракторам относятся  

 

1) антоним правильного ответа; 

2)  неполный синоним, 

3)  аффиксальная отвлекающая  

4)  графическая отвлекающая. 

10. Видами контроля являются 1) текущий; 

2) коммуникативный; 

3) итоговый; 

4) промежуточный 

Ответы  

 

1-1,2,4 6-2 

2-1,2,4 7-3 

3-1 8-3 

4-4 9-1,2,3,4 

5-1 10-1,3,4 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Контроль в обучении РКИ, его цели и особенности. 

2. Тестирование как вид контроля. Функции тестового контроля. Место тести-

рования в преподавании РКИ. 

3. Классификации и основные характеристики теста. Виды тестов.  

4. История развития тестирования в России. 

5. Тесты по различным видам речевой деятельности и аспектам языка.  

6. Типовые тесты по РКИ.  

7. Современные тенденции в оценивании школьных достижений.  

8. Планирование лингводидактического тестирования. Этапы подготовки те-

ста. Форма тестовых заданий.  

9. Критерии отбора содержания для составления тестовых заданий. Структура 

теста.  

10. Обработка и интерпретация результатов тестов. Показатели качества линг-

вометодического тестирования. 

11. Специфика компьютерного тестирования. 
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12. Проблема выбора  способа оценивания для различных профилей и уровней 

обучения. 

13. Система уровней владения РКИ в контексте европейских образовательных 

стандартов. 

14. Характеристика Российской государственной системы тестирования по рус-

скому языку (ТРКИ-TORFL). 

15. Тесты общего владения РКИ. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

удовлетвор

ительно 

 55-70 
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й) контролируемого 

материала 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины. 

 

Основная литература 

Московкин, Л. В. Дидактические основы теории методов обучения неродному языку : мо-

нография / Л. В. Московкин. - Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2021. - 148 с. - 

ISBN 978-5-288-06115-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1840358  

 

 

Дополнительная литература 

 

Федотова, Н. Л.  Методика преподавания русского языка как иностранного. Практиче-

ский курс / Н. Л. Федотова. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Златоуст, 2016. - 190, [2] с. - 

Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-86547-684-9 : 450.00 р. - Текст : непосредственный. 

(ЧЗ 4) 

 

Справочная литература 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и 

практика преподавания языков). СПб., 1999.– 472 с. — Точки доступа: Библиотека БФУ 

им. И. Канта: НА  

2. Амиантова Э.И., Балыхина Т.М., Величко А.В. и др. Государственный 

образовательный стандарт по русскому языку как иностранному: Элементарный уровень. 

Общее владение. Базовый уровень. Общее владение. Первый уровень. Общее владение. 

Второй уровень. Общее владение. Третий  уровень. Общее владение. Третий 

сертификационный уровень: Профессиональный модуль «Филология» Серия: Тест по 

русскому языку как иностранному. М.– Спб., 1999 г. — Точки доступа: Библиотека БФУ 

им. И. Канта: НА 

3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2. М., 2004. 576 с. 

— Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: НА 

4. Владимирова Т.Е., Красильникова Л.В. Типовые тесты по русскому языку 

как иностранному: I сертификационный уровень: Профессиональный модуль 

«Филология» Серия: Тест по русскому языку как иностранному. М.– С–Пб. 2001 г. — 

Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: НА 

5. Образовательная программа по русскому языку как иностранному. 

Предвузовское обучение. Элементарный уровень. Базовый уровень. Первый 

сертификационный уровень. М. Изд–во РУДН, 2001 г. — Точки доступа: Библиотека 

Центра русского языка БФУ им. И. Канта. 

6. Ощепкова В.В., Шустилова И.И. Краткий англо–русский 

лингвострановедческий словарь. — М.: Флинта, 2006. — Точки доступа: Библиотека БФУ 

им. И. Канта: НА 

7. Русский язык: Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Караулова. М., 2003. 

Лингвострановедческий словарь. — М.: Русский язык, 2001. — Точки доступа: 

Библиотека БФУ им. И. Канта: НА 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1840358
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1074722/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1074720/#persons
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1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий ис-

пользуются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лек-

ционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) ис-

пользуются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в ин-

тернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудо-

ванные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университе-

том могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе техниче-

ские средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-kantiana.ru/
http://www.lms-kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Международный менеджмент и управление 

проектами». 

 

Цель учебной дисциплины «Международный менеджмент» – формирование 

научного представления о различных подходах к организации процесса управления и 

практических навыков в области менеджмента. 

В учебной дисциплине рассматриваются получившие наиболее широкое 

признание современные модели менеджмента, которые нашли воплощение в теории и 

практике управления в рамках хозяйственной деятельности человека в различных 

странах и регионах мира. Рассмотрение этих проблем осуществляется системно, 

комплексно, с тем, чтобы продемонстрировать важнейшие закономерности их 

становления и развития. 

В процессе изучения данной дисциплины должно происходить формирование у 

студентов навыков аналитического мышления, обеспечиваться обучение 

конкурентоспособных профессионалов, умеющих адаптироваться в условиях текущих 

изменений рыночной ситуации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

 

 

 

 

 

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-2.1 Демонстрирует знание 

этапов жизненного цикла 

проекта, методов и 

механизмов управления 

проектом на каждом из этапов 

УК-2.2 Использует методы и 

механизмы управления 

проектом для решения 

профессиональных задач 

 

 

УК-3.1 Демонстрирует знание 

методов формирования 

команды и управления 

командной работой 

УК-3.2 Разрабатывает и 

реализует командную 

стратегию в групповой 

деятельности для достижения 

поставленной цели 

 

Знать: основные стратегии ведения 

международного бизнеса; 

формы международного бизнеса; 

организационные и экономико-

финансовые аспекты осуществления 

международного бизнеса. 

 

Уметь: управлять деятельностью 

фирмы в сфере международного 

бизнеса; разрабатывать и 

оптимизировать стратегии 

международной деятельности 

компании, оптимизировать способ 

выхода компании на зарубежные 

рынки; оценивать экономическую 

эффективность различных видов 

внешнеторговых сделок. 

 

Владеть: методами стратегического 

планирования на предприятии; 

методами определения экономической 

эффективности проекта; 

мероприятиями по повышению 

конкурентоспособности продукции, 

совершенствованию организации и 

управления.  

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международный менеджмент и управление проектами» представляет 

собой дисциплину базовой части блока дисциплин подготовки магистрантов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

 

№ Наименован

ие раздела 

Содержание раздела 

1.  Глобализация экономики: новые 

возможности международного 

бизнеса и задачи международного 

менеджмента. Превращение 

национальной модели менеджмента 

в международную  

Экономический смысл глобализации. 

Глобализация как высшая стадия 

интернационализации и высший этап 

интеграции. Интернационализация 

воздействия производства и 

потребления на мировую экосистему. 

Социальные последствия глобализации. 

Глобализация и необходимость 

формирования новой  модели 

менеджмента: эволюция международной 

модели менеджмента и ее отличия от 

национальной. Задачи 

международного                       менеджмента и  



требования, предъявляемые к глобальному 

менеджеру. Смена парадигмы 

менеджмента в контексте глобализации. 

Особенности и современные тенденции 

международного   менеджмента 

2.  Анализ внешней среды 

международного бизнеса и 

управление рисками ведения 

международных деловых операций 

Основные компоненты внешней среды 

международного бизнеса. 

Политический и экономический анализ 

бизнес-окружения в стране размещения. 

Профиль внешней среды. Виды рисков. 

События микро- и макрополитического 

(экономического) риска. Правовая 

система страны размещения. 

Методы оценки политических и 

экономических рисков. Система 

раннего предупреждения. 

Компьютерные программы 

сканирования и мониторинга внешней 

среды бизнеса. Построение системы 

зависимости. Взаимодействие с 

местным сообществом. Роль местных 

менеджеров. Валютный риск. 

Хеджирование. Культурный риск. 

Риск-менеджмент в международной 

фирме Способы минимизации рисков 

ведения международных деловых 

операций. 

3.  Причины, мотивы и модели 

интернационализации бизнеса в 

фирме. Стратегические подходы в 

международном менеджменте 

Мотивация интернационализации 

деятельности фирм и их подготовка к 

ведению операций на международных 

рынках. Причины выхода фирм на 

международные рынки. Специфика 

международного предпринимательства. 

Подготовка российских предприятий 

для успешной деятельности на 

международных рынках. Модель 

интернационализации деятельности 

фирмы. Теории 

интернационализации. Этапы (стадии) 

интернационализации: цели, ключевые 

решения и инструменты 

управления. Стратегии проникновения 

международных компаний на 

российский рынок. Модель 

интернационализации российских 

фирм. Стратегические подходы  в 

международном менеджменте: меню 

и проблема  выбора. 

Интернациональная, 

мультинациональная, 

транснациональная и глобальная 

стратегии международного бизнеса: 



анализ преимуществ, недостатков, 

областей  функционального 

применения и системы ограничений. 

4.  Международные корпорации и 

финансовые группы в мировой 

экономике: особенности управления 

и организационного развития. 

Понятие ТНК и их роль в мировой 

экономике. Эволюция ТНК и их 

особенности. Предпосылки 

формирования глобальных ТНК. 

Модель и индекс транснационализации. 

Глобальный монополизм и его 

следствия. Организационное строение 

ТНК и их классификация. 

Конкурентные преимущества 

международных корпораций и способы 

их обретения. Страновый и 

региональный анализ деятельности 

международных  ФПГ 

(американские   ТНК, 

европейские, индустриально развитых 

стран Азии и России). 

5.  Слияния и поглощения как 

стратегия корпоративного роста 

международной компании 

Основные интеграционные стратегии 

компаний: внешние причины, мотивы и 

цели. Выбор интеграционной стратегии. 

Риски приобретения компаний. 

Компания как объект поглощения. 

Стратегия слияний и поглощений и 

стратегия органического роста: 

сравнительный анализ. Значимые 

проблемы и последствия слияний и 

поглощений. 

Современные тенденции 

международного рынка слияний и 

поглощений компаний. Факторы 

активизации процессов слияний и 

поглощений. Крупнейшие мегасделки 

современности. Эффективность 

трансформационных сделок. 

Специфика трансформационных сделок 

в России 

6.  Специфика формирования 

управления и развития 

международных совместных 

предприятий  

Совместное предпринимательство в 

международном бизнесе. Формы 

совместного предпринимательства и их 

характерные особенности 

(консорциумы, аукционные общества, 

международные экономические 

организации, свободные экономические 

зоны, совместные предприятия). 

Цели создания предприятий с 

иностранными инвестициями. 

Международные совместные 

предприятия: особенности 

формирования, управления и развития. 

Виды международных совместных 



предприятий. Баланс сил и баланс 

интересов. Эффективность управления 

в МСП: факторы успеха и рисков. 

Отличия МСП от других форм 

стратегических альянсов. 

7.  Международные стратегические 

альянсы как феномен глобальной 

экономики 

Глобализация и динамика 

формирования стратегических 

альянсов, их эволюция. Формирование 

стратегических альянсов. Феномен 

альянса, его сущность. Цели и мотивы 

поведения партнеров. Основные формы 

МСА. Отраслевые особенности 

альянсов. 

Риски и эффективность в МСА. 

Факторы успешной деятельности СА. 

Доверие как ключевой фактор успеха 

СА 

 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями) соответствует 

тематике разделов курса дисциплины (см. п. 5). 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Влияние национальной деловой культуры на особенности ведения 

международного бизнеса. 

Тема 2. Социальная ответственность и этические аспекты международного бизнеса. 

Тема 3. Системы международных рейтингов как основа принятия управленческих 

решений на международной арене 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы. 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях. 

 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Глобализация экономики: 

новые возможности 

международного бизнеса и 

задачи международного 

менеджмента. Превращение 

национальной модели 

менеджмента в 

международную  

УК-2, УК-3 Опрос, тестирование 

Анализ внешней среды 

международного бизнеса и 

управление рисками ведения 

международных деловых 

операций 

УК-2, УК-3 Опрос, контрольная работа 

Причины, мотивы и модели 

интернационализации бизнеса 

в фирме. Стратегические 

подходы в международном 
менеджменте 

УК-2, УК-3 Опрос, тестирование 

Международные корпорации и 

финансовые группы в мировой 

экономике: особенности 

управления и 

организационного развития. 

УК-2, УК-3 Опрос, тестирование 

Слияния и поглощения как 

стратегия корпоративного 

роста международной 

компании 

УК-2, УК-3 Опрос, контрольная работа 

Специфика формирования 

управления и развития 

международных совместных 

предприятий  

УК-2, УК-3 Опрос, контрольная работа 

Международные 

стратегические альянсы как 

феномен глобальной 

экономики 

УК-2, УК-3 Опрос, тестирование 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Примерные тестовые задания 

Тест № 1 

Для немецкого опыта менеджмента наиболее характерно: 

- жесткий агрессивный стиль 

-использование ресурсного планирования 

- стремление избежать рисков 



- создание производственных советов в соответствии с Законом о привлечении 

работников к управлению производством (1951г.) 

- все приведенное выше 

 

Тест № 2 

Функции планирования в системе японского менеджмента свойственно: 

- коллективное принятие решений 

- широкое использование обществ качества 

- индивидуальное принятие решений 

-быстрое принятие решений 

-все перечисленное 

 

Тест № 3 

Какая черта из перечисленных ниже в большей мере присуща менеджерам 

французского национального стереотипа: 

- этноцентризм 

- неприятие компромиссов, склонность к конфликтам и дискуссиям во время решения 

проблем 

- глубокое почитание традиций 

- прагматичность 

- уважительное отношение к времени как таковому и прежде всего – как к самому 

важному деловому ресурсу 

 

Тест № 4 

Функция руководства в американской модели менеджмента включает такие черты 

  

как: 

- парный контроль 

- формальные бюрократические организационные структуры 

- долгосрочная ориентация 

- преимущественно директивный стиль 

- ничего из приведенного выше 

 

Рекомендуемые темы докладов 

 

1. ISO 9000 и его значение для экспансии международных компаний. 

2. Региональные стратегии (стратегия локализации) продвижения 

международных оптово-розничных сетей на российский рынок 

3. Альтернативы вхождения международной компании на зарубежные 

рынки: меню и выбор 

4. Доминирующие религии в национальной деловой культуре и их влияние на 

особенности ведения бизнеса 

5. Посредники в международной торговле: место, значение и основные типы 

6. Причины и технологии переноса за рубеж маркетинговой или 

производственной деятельности международной компании 

7. Задачи и проблемы экспорта российской интеллектуальной собственности 

8. Международные стратегические альянсы как перспективная форма 

интернационализации деятельности российских компаний 

9. Организация международной компании как функция ее международной бизнес-

миссии. 

 

 



8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Глобализация, ее составляющие и воздействие на международный менеджмент. 

2. Превращение страновой национальной модели менеджмента в международную. 

Характерные отличия. Требования к международному менеджеру. 

3. Глобальная иерархия технологий. Метатехнологии и их особенности. Виды 

инноваций. Роль культурного фактора. 

4. Современные тенденции международного менеджмента. 

5. Глобальные, мультинациональные, интернациональные и транснациональные 

стратегии. 

6. Анализ бизнес-окружения в зарубежной стране. Политические и экономические 

риски. 

7. Управление рисками, существующие системы. Виды рисков. Методы минимизации 

рисков интернационализации деятельности. 

8. Системы международных рейтингов различных стран. Отличительные 

характеристики и практическое значение. 

9. Понятие конкурентоспособности. Ее составляющие. Конкурентные преимущества 

страны и конкурентные преимущества компании. 

10. Международные оценки конкурентоспособности стран Всемирным экономическим 

форумом и Международным институтом развития менеджмента (г.Лозанна, 

Швейцария). Рейтинг России. 

11. Различные подходы к изучению деловой культуры. Верования и их влияние на 

формирование деловой культуры. Протестантская этика и западная деловая культура. 

12. Ислам и восточная деловая культура. Особенности «мусульманского 

предпринимательства». 

13. Исследование особенностей деловых культур различных стран по Г.Хофстеду. 

Базовые критерии межкультурных различий. 

14. Позиционирование России в исследовании Хофстеда.. 

15. Стратегическое управление на международной арене. Причины выхода на мировой 

рынок. Стратегическое планирование - развитие международной стратегии. 

16. Международный рынок труда: основные тенденции. Практикуемые подходы 

подбора и найма менеджеров в международные компании. 

17. Необходимость международных стратегических альянсов в мировой экономике. Их 

преимущества, недостатки и мотивы формирования. 

18. Мотивы, формы и практика заключения международных стратегических альянсов. 

Примеры. Факторы успеха и неудач. 

19. Основные направления интернационализации деятельности Тюменского региона. 

Проблемы и перспективы. 

20. Особенности ведения бизнеса в России: возможности и угрозы. 

21. Международный рынок слияний и поглощений: динамика, мотивы, тенденции и 

эффективность. 

22. Особенности слияний и поглощений в России. Актуальные примеры. 

23. Управленческие модели корпоративных культур: сравнительный анализ 

достоинств и недостатков. 

24. Предприятия с иностранными инвестициями в России: динамика, тенденции и 

проблемы развития. Международное совместное предпринимательство. 

25. Транснациональная корпорация как эффективная форма международного 

предпринимательства. Конкурентные преимущества ТНК. Индекс транснационализации. 

Примеры. 

26. Характеристика деловой культуры и системы менеджмента в зарубежной стране 

(по выбору). 



27. Технологии международных слияний и поглощений. Факторы успеха и риска в 

интеграционных сделках. Особенности российской модели слияний и поглощений фирм. 

28. Место и роль международных корпораций и финансово-промышленных групп в 

мировой экономике. Страновые особенности ФПГ и их характеристика. 

29. Модель транснационализации: становление ТНК и ее характерные особенности. 

Классификация ТНК. Транснационализация российских компаний. 

30. Совместное предприятие как форма международного совместного 

предпринимательства: мотивы и условия создания, функционирования и контроля. Виды 

международных совместных предприятий и практика их деятельности в России. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

удовлетвор

ительно 

 55-70 



контролируемого 

материала 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Попов, Ю. И. Управление проектами : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. 

Яковенко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Учебники для программы МВА). - 

ISBN 978-5-16-002337-3. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1). 

2. Шунейко, А. А. Коммуникативный менеджмент : учебное пособие / А. А. Шунейко, 

И. А. Авдеенко. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 176 с. - ISBN 978-5-

9558-0488-0. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

 

Дополнительная литература 

 

Корзникова, Г. Г. Менеджмент в образовании : учебник / Г. Г. Корзникова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). - ISBN 978-5-16-012109-3. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Методика преподавания аспектов русского языка как 

иностранного». 

 

Цель дисциплины – теоретическая и методическая подготовка магистров 

филологии к самостоятельной преподавательской деятельности. 

Основные задачи курса: 

• дать студентам знания по методике преподавания русского языка как 

иностранного, необходимые и достаточные для педагогической деятельности в 

разных условиях; 

• сформировать представления о методике преподавания русского языка 

как иностранного как прикладной науке; 

• познакомить магистрантов с основными понятиями методики, 

содержанием, задачами обучения РКИ; 

• на базе теоретических знаний сформировать практические 

профессиональные навыки и умения, необходимые в организаторской, 

конструктивной, коммуникативной деятельности на уроке и во внеаудиторной 

работе; 

• способствовать формированию умений самостоятельного усвоения 

научно-методических знаний, приобретения профессионального опыта. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК.3. Способен 

владеть широким 

спектром методов и 

приемов 

педагогической 

работы с различными 

типами текстов 

ОПК.3.1. Ориентируется в 

методах и приемах 

филологической работы с 

различными видами 

текстов 

ОПК.3.2. Устанавливает 

оптимальные методы и 

приемы анализа текстов 

ОПК.3.3. Применяет 

современные методы и 

приемы филологического 

анализа текста 

Знать: общие вопросы 

организации педагогических 

исследований, методы 

исследований и их возможности 

Уметь выбирать необходимые 

методы исследования и 

разрабатывать методики 

обучения русскому языку как 

иностранному; применять 

оптимальные методы 

моделирования учебного процесса, 

Владеть навыками научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной 

деятельности 



ПК.1. Способен вести 

самостоятельную 

организационно-

методическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основных 

общеобразовательных 

программ, 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, по 

профильным 

дисциплинам 

(модулям) в рамках 

программ среднего 

профессионального и 

высшего образования 

ПК.1.1 Демонстрирует 

знание ведущих принципов 

проектирования основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

по русскому языку как 

иностранному  

ПК.1.2 Свободно владеет 

методами, средствами и 

приемами 

профессиональной 

коммуникации при 

планировании и организации 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений, а также 

проектирования 

педагогической 

деятельности 

Знать нормативную основу 

образовательного процесса и его 

практическую организацию, а 

также основные принципы, 

теоретические и методические 

основы обучения русскому языку 

как иностранному, 

устанавливаемые 

государственным 

образовательным стандартом 

 Уметь преподавать русский язык 

как иностранный наиболее 

оптимальным и научно 

обоснованным образом, 

применять инновационные 

образовательные технологии в 

процессе обучения русскому языку 

как иностранному 

Владеть навыками применения 

основных методов объективной 

диагностики знаний учащихся, 

вносить коррективы в процесс 

обучения с учетом данных 

диагностики 

ПК.2. Способен 
применять 
современные методики 
и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по 
программам обучения 
русскому языку как 
иностранному 

ПК.2.1. Свободно владеет 
методикой корректного 
преподавания русского языка 
как системы в иноязычной 
аудитории, технологиями 
проведения опытно-
экспериментальной работы, 
современными методами 
интенсивного обучения 
русскому языку как 
иностранному 
ПК.2.2. Знает основы 
построения авторской 
методической системы и 
может формировать 
учебные материалы для 
иностранных учащихся 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методика преподавания аспектов русского языка как иностранного» 

представляет собой дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки 

магистрантов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

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. 

Содержательную часть курса «Методика преподавания русского языка как 

иностранного» составляют три тематических модуля «1. Общие вопросы методики 

преподавания РКИ», «2. Лингводидактические аспекты преподавания фонетики, лексики, 

грамматики», «3. Лингвострановедение». Первый тематический блок имеет по отношению 

к остальным вводно-обобщающий характер, формируя представление о методике 

преподавания русского языка как об актуальной филологической дисциплине. Второй 

третий блоки предполагают тематическую локализацию объекта, его глубинное изучение и 

формируют навыки практического применения полученных знаний. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание раздела  

 

 МОДУЛЬ I. Общие вопросы методики преподавания РКИ 

1 Методика РКИ как наука Общее понятие о методике. Методика как научная, 

учебная и практическая дисциплина. Предмет методики. 

Задачи методики. Связь методики с другими науками. 



Методы исследования в методике. Основные категории 

методики РКИ: принципы, подходы, цели, содержание, 

методы, средства обучения русскому языку. Формы 

организации учебной деятельности. 

2 РКИ как учебный предмет Специфика предмета «Русский язык как иностранный». 

Коммуникативная компетенция как основная цель 

обучения и результат обучения. Содержание обучения, 

его структура. Принципы отбора содержания обучения. 

Описание языка в учебных целях. Этапы обучения. 

Уровни владения РКИ. 

3 Методы обучения Метод как научная категория. Классификация методов. 

Методы общеметодологические: общедидактические и 

частнометодические. Методы обучения иностранному 

языку. Проблема оптимального метода обучения. 

4 1. Средства обучения 2. Средства обучения как система. Классификация 

средств обучения. Программа по русскому языку как 

средство обучения. Учебник русского языка как 

иностранного. Аудиовизуальные и технические 

средства обучения. Использование интернет 

технологий в обучении РКИ. 

5 3. Планирование учебного 

материала  

4. Цели обучения, их отражение в языковом стандарте 

по обучению языку, программе обучения, в учебном 

плане. Типы планов: календарный (семестровый, 

цикловой), тематический, поурочный планы. 

Компоненты планирования: языковой материал, 

содержание работы над видами речевой 

деятельности, средства обучения, виды и формы 

контроля, внеаудиторная работа. 

6 5. Самостоятельная работа 

учащихся 

Цели и содержание самостоятельной работы. 

Упражнения по русскому языку как иностранному как 

средство формирования речевых навыков и умений 

работы. Типы упражнений. 

7 Урок РКИ. Структура урока и ее 

компоненты. 

 Основные требования к современному уроку РКИ. 

Типы уроков. Структура урока и основные этапы урока, 

приемы работы в разных методах. 

Новые формы организации урока как эффективный путь 

оптимизации обучения: урок — диспут, урок — круглый 

стол, урок — конференция и др. Место и роль игры, 

технических средств, интерактивных форм при 

обучении русскому языку разных категорий учащихся. 

 МОДУЛЬ II.  Лингводидактические аспекты преподавания  фонетики, лексики, 

грамматики 

8 Фонологическая система 

русского языка 

Основные методические проблемы обучения 

произношению. Единицы обучения произношению.  

9 Система работы над 

произношением 

Методы обучения произношению. Основные типы 

упражнений. Система работы над ударением и ритмикой 

русского слова. 

10 Обучение интонации Основные типы интонационной речи. Система русских 

интонационных конструкций. Типы интонационных 

конструкций русского языка. Использование АВСО и 

ТСО при обучении фонетике 



11 Лексика в системе обучения РКИ Общая характеристика лексического состава русского 

языка применительно к практике обучения русскому 

языку иностранцев. Типологические особенности 

русской лексики в сравнении с лексико-семантическими 

системами других языков. 

12 Основные этапы работы над 

новой лексикой. 

Трудности усвоения русской лексики и лексические 

ошибки в речи учащихся. Работа над лексическим 

значением слова и его сочетаемостью. Усвоение 

многозначных слов, тематической и ассоциативной 

лексики. Роль словарных минимумов в обучении, их 

использование в учебном процессе. Принципы отбора 

лексического минимума. Методика словарной работы 

при изучении синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов, эмоционально-экспрессивной и 

стилистически окрашенной лексики. Использование 

учебных словарей для семантизации и обогащения 

словарного запаса речи иностранных учащихся. 

Тематический и системный принципы в подаче новой 

лексики 

13 Формирование лексических 

навыков 

6. Приёмы семантизации лексики и система 

лексических упражнений. Введение, закрепление, 

активизация слова в речи. Система упражнений и 

заданий, направленных на раскрытие значения слова, 

на употребление лексических единиц в речи. 

Методика обобщения лексических единиц с учетом 

их деривационных, парадигматических, и 

синтагматических связей, выработка навыков 

правильного их употребления в устной и письменной 

речи. Работа со словарями с целью обогащения 

устной и письменной речи учащихся. 

14 Практическая грамматика в 

аспекте РКИ 

Грамматическая система русского языка. Содержание 

понятия «грамматика». Обобщенный характер 

грамматических значений. Морфология и синтаксис. 

Единицы морфологии и синтаксиса. 

15 Методика обучения грамматике Основные принципы организации грамматического 

материала: связь морфологии с синтаксисом, 

комплексно-концентрическая организация учебного 

материала, обобщение и систематизация 

грамматических явлений. Предложение как основная 

единица обучения грамматике. Основные трудности 

обучения грамматике иноязычных учащихся и способы 

их преодоления. Проблема переноса, межъязыковой и 

внутриязыковой интерференции в области грамматики.  

16 Принципы отбора 

грамматического материала 

Функциональный подход к отбору и репрезентации 

языкового материала. Принципы отбора лексико-

грамматических единиц с учетом целей и этапов 

обучения, родного языка и категорий учащихся в 

соответствии с коммуникативными установками в 

обучении. 

17 Методика введения нового 

грамматического материала 

Особенности введения грамматического материала на 

начальном этапе обучения. Особенности введения 

грамматического материала на продвинутом этапе 



обучения. Типы упражнений по обучению грамматике, 

направленных на формирование грамматического 

навыка. Типы упражнений по обучению грамматике, 

направленных на совершенствование грамматического 

навыка и развитие речевых умений 

18 Морфология в системе РКИ Цели задачи обучения морфологии русского языка. 

Проблема реализации коммуникативно-деятельного 

подхода при обучении морфологии на уроках русского 

языка. Анализ упражнений по обучению морфологии. 

Система и виды упражнений: имитационные, 

подстановочные, трансформационные, репродуктивные, 

речевые (в том числе ситуативные, игровые). Методика 

орфографической работы при изучении частей речи, 

преодоление типичных морфологических 

(грамматических) ошибок, вызванных как 

интерференцией родного языка, так и общими 

трудностями. Формирование орфографической 

грамотности у иностранных учащихся при изучении 

частей речи. 

Порядок морфологического разбора именных частей 

речи. Использование справочников и словарей 

грамматических трудностей при проведении 

морфологической работы.  

19 Синтаксис в курсе РКИ Современные синтаксические теории и практика 

обучения РКИ. Объекты изучения функционально-

коммуникативного синтаксиса. Семантические типы 

предикатов и практика обучения РКИ. Словосочетание 

и предложение как объекты изучения. Текст как 

материал для наблюдения и анализа употребления 

грамматических форм и синтаксических конструкций. 

 МОДУЛЬ III. Лингвострановедение 

20 Лингвострановедение в практике 

преподавания русского языка как 

иностранного 

Предмет и объекты лингвострановедения. Место 

лингвострановедения среди аспектов преподавания 

РКИ. Лингвострановедение как комплексная учебная 

дисциплина, знакомящая иностранных учащихся с 

историей, географией, общественно-политическим 

устройством, культурой России и др. 

Лингвострановедение как метод ознакомления 

учащихся с русской цивилизацией через посредство 

русского языка и в процессе его изучения. 

21 Содержание 

лингвострановедения 

Язык как источник лингвострановедческой информации. 

Языковая специфика этнической картины мира. 

Национально-культурная семантика русского слова. 

Слова с культурным компонентом в русском языке: 

безэквивалентные, фоновые, коннотативные слова. 

Методика работы над безэквивалентной и фоновой 

лексикой. Системный и комплексный 

лингвострановедческнй комментарий. Использование 

средств наглядности 

22 Национально-культурная 

семантика русской фразеологии и 

афористики. 

7. Специфика русской антропонимической системы и 

ее связь с речевым этикетом. Фольклор в обучении 

РКИ. Пословицы, поговорки, анекдоты. 



Коммуникативная ценность устойчивых выражений, 

выработка у учащихся навыков уместного их 

использования в устной и письменной речи в 

соответствии с целями высказывания учёта сферы 

общения и речевой ситуации, стиля, типа и жанра 

речи. 

Структурно-семантические и стилистические 

особенности пословиц, поговорок, крылатых 

выражений и афоризмов, их коммуникативная и речевая 

ценность. Пословицы, поговорки и афоризмы как 

средство духовно-нравственного воспитания учащихся. 

Страноведческое и культурологическое значение 

фразеологического материала. Тематическое и 

ассоциативное усвоение поговорок, уместное их 

употребление в речи с учетом цели высказывания, 

сферы и ситуации общения, типа, стиля и жанра речи. 

23 Национальные стереотипы 

речевого и невербального 

поведения 

8. Национальные речеповеденческие тактики общения. 

Русский речевой этикет. Вербальные и невербальные 

способы социокультурного поведения. 

Невербальные средства общения, отражающие 

особенности национальной ментальности носителей 

языка. Предупреждение межкультурной 

интерференции и коммуникационных конфликтов.  

24 Текст в лингвострановедческом 

рассмотрении. 

Текст как высшая единица обучения общению на 

русском (иностранном) языке. Проблема подбора 

текстов для разных целей и этапов обучения. Основные 

требования к текстам — информативная ценность, 

лингвострановедческая и лингвокультурологическая 

насыщенность, четкость структуры и логичность 

изложения; соответствие уровню подготовленности 

учащихся, доступность содержания и языкового 

оформления. Тексты «учебниковые» (составленные в 

учебных целях) и тексты подлинные (аутентичные). 

Использование текстов для языковой работы 

(наблюдений над функционированием языковых единиц 

в речи). Использование текстов как источника 

информации при обучении рецептивным видам речи — 

аудированию и чтению и как стимула при обучении 

продуктивной речи — говорению и письму. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 Методика РКИ как наука 

2 РКИ как учебный предмет 

3 Методы обучения 

4 Средства обучения 



5 Планирование учебного материала  

6 Самостоятельная работа учащихся 

7 Урок РКИ. Структура урока и ее компоненты. 

8 Фонологическая система русского языка 

9 Система работы над произношением 

10 Обучение интонации 

11 Лексика в системе обучения РКИ 

12 Основные этапы работы над новой лексикой. 

13 Формирование лексических навыков 

14 Практическая грамматика в аспекте РКИ 

15 Методика обучения грамматике 

16 Принципы отбора грамматического материала 

17 Методика введения нового грамматического материала 

18 Морфология в системе РКИ 

19 Синтаксис в курсе РКИ 

20 Лингвострановедение в практике преподавания русского языка как 

иностранного 

21 Содержание лингвострановедения 

22 Национально-культурная семантика русской фразеологии и афористики. 

23 Национальные стереотипы речевого и невербального поведения 

24 Текст в лингвострановедческом рассмотрении. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий:  
 

Все лекционные учебные занятия данной дисциплины целесообразно сочетать 

с  практическими занятиями, в том числе интерактивного характера, целью которых 

является проектирование фрагментов урока; проведение круглых столов с целью  

проведения учебной дискуссии, а также работой в проблемных группах, 

направленной на моделирование учебного процесса. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Цель практического / семинарского занятия – углубление знания по методике 

проведения разных видов учебных занятий по русскому языку и приобретение 

практических навыков учебно-методической работы. 

Практические занятия проводятся в форме научной дискуссии по предложенной 

теме и предполагают освещение данной темы проблемной группой (коллективом 

докладчиков) с последующим обсуждением в аудитории. Ориентируясь на специфику 

материала, члены проблемной группы вправе самостоятельно избирать стратегию ведения 

научной дискуссии и определять инструментарий, необходимый для успешного и 

продуктивного освоения темы. Возможно использование раздаточных материалов 

(опорных или развернутых тезисов доклада, текстовых иллюстративных материалов) или 

мультимедийных презентаций. На одного из членов проблемной группы возлагаются 

функции эксперта: он обязан изложить предложенную тему максимально компетентно и 

задать направлении дискуссии.  

Аналитический обзор литературы и электронных источников информации по 

заданной проблеме является частью учебно-методической организации самостоятельной 

работы студента. Данный вид работы, а также рефераты выполняются студентом 

индивидуально и сдаются для проверки в распечатанном виде и электронной версии. 

В целях достижения образовательной цели по дисциплине, формирования 

соответствующих компетенций, необходима регулярная и последовательная 

самостоятельная работа обучающихся.  

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная  работа магистрантов представляет собой планируемую учебную и 

научно-исследовательскую работу, выполняемую во внеаудиторное время. Она 

осуществляется в следующих формах: 

– подготовка к текущим аудиторным занятиям; 

– изучение учебно-методической и научно-методической 

литературы (основной и дополнительной), ее реферирование, 

конспектирование; 

– подготовка письменных работ; 

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по заданной проблеме; 

– разработку и моделирование уроков и фрагментов уроков РКИ; 

– выполнение научно-исследовательского проекта по заданной 

проблеме. 

Подготовка научно-исследовательских проектов представляет собой разработку и 

моделирование уроков и фрагментов уроков РКИ по изучаемым темам курса «Методика 

преподавания РКИ. По выбранной теме студент разрабатывает схему урока, план 

аудиторного занятия или сценарий деловой игры. При подготовке данных материалов 

необходимо подготовить подробный конспект содержания дисциплины, особо обратить 

внимание: вводную часть занятия и обоснование актуальности, выявить проблемные 

аспекты темы, представить варианты примерных вопросов по выявленным проблемам, 

продумать заключение. Для этого необходимо изучить литературу по технологии и 

методике преподавания, а также основную и дополнительную литературу по выбранной 

проблеме, знать и уметь оперировать понятиями, выявить основные дискуссионные и 



проблемные моменты. Сценарий деловой игры должен содержать в себе модель реального 

занятия или апробацию новейших методологических разработок. При подготовке сценария 

деловой игры необходимо: 

– последовательно изложить цель игры; 

– выявить основное содержание предложенной проблемы или методике 

анализа; 

– представить алгоритм действия студентов;  

– правила поведения;  

– сформулировать конкретные задачи деятельности студентов; 

– пошагово продумать течение игры; 

– сформулировать выводы, к которым в конечном итоге должны прийти 

студенты; 

– продумать возможность отклонения от заранее продуманного плана. 

Проект представляется на зачете в распечатанном виде и электронной версии, 

защищается в форме доклада. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

Методика РКИ как наука ОПК.3.1 

ОПК.3.2 

ПК.1.1 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

РКИ как учебный 

предмет 

ОПК.3.2 

ОПК.1.2 

ОПК.2.2 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

Методы обучения ОПК.3.1 

ОПК.3.2 

ПК.1.1 

выступление с докладом 

 

Средства обучения  выступление с докладом 

 

Планирование учебного 

материала  

ОПК.3.1 

ОПК.3.2 

ПК.1.1 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 

Самостоятельная работа 

учащихся 

ОПК.3.2 

ОПК.1.2 

ОПК.2.2 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 

Урок РКИ. Структура 

урока и ее компоненты. 

ПК 1.2. 

ПК.2.2 

выступление с докладом 

 

Фонологическая система 

русского языка 

ПК.1.1 

ПК1.2. 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 

Система работы над 

произношением 

ПК.1.1 

ПК1.2. 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 

Обучение интонации ПК.1.1 

ПК1.2. 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 

Лексика в системе 

обучения РКИ 

ПК.1.1 

ПК1.2. 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

выступление с докладом 

 

Основные этапы работы 

над новой лексикой. 

ПК.1.1 

ПК1.2. 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 

Формирование 

лексических навыков 

ПК.1.1 

ПК1.2. 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 



Практическая грамматика 

в аспекте РКИ 

ОПК.3.2 

ОПК.1.2 

ОПК.2.2 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 

Методика обучения 

грамматике 

ОПК.3.2 

ОПК.1.2 

ОПК.2.2 

выступление с докладом 

 

Принципы отбора 

грамматического 

материала 

ОПК.3.2 

ОПК.1.2 

ОПК.2.2 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 

Методика введения 

нового грамматического 

материала 

ОПК.3.2 

ОПК.1.2 

ОПК.2.2 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 

Морфология в системе 

РКИ 

ОПК.3.1 

ОПК.3.2 

ПК.1.1 

выступление с докладом 

 

Синтаксис в курсе РКИ ОПК.3.2 

ОПК.1.2 

ОПК.2.2 

выступление с докладом 

 

Лингвострановедение в 

практике преподавания 

русского языка как 

иностранного 

ОПК.3.1 

ОПК.3.2 

ПК.1.1 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 

Содержание 

лингвострановедения 

ОПК.3.2 

ОПК.1.2 

ОПК.2.2 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 

Национально-культурная 

семантика русской 

фразеологии и 

афористики. 

ОПК.3.2 

ОПК.1.2 

ОПК.2.2 

выступление с докладом 

 

Национальные 

стереотипы речевого и 

невербального поведения 

ОПК.3.1 

ОПК.3.2 

ПК.1.1 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 

Текст в 

лингвострановедческом 

рассмотрении. 

ОПК.3.1 

ОПК.3.2 

ПК.1.1 

комплект заданий с использованием 

мультимедийного продукта  (презентация), 

тесты, комплект вопросов  для  экзамена  

 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

8.2.1 Тестовые задания 

По дисциплине «Методика преподавания РКИ» разработана система тестов. Основной блок 

тестов  размещен в системе brs.kantiana.ru БФУ им. И. Канта. 

Ниже приводятся образцы тестов. 

Тест по дисциплине «Методика преподавания русского языка как 

иностранного»  



Инструкция по выполнению теста: 

• Время выполнения теста 20 минут. 

• Тест состоит из 4-х частей, включающих 40 заданий (100%) 

• Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

• Результат тестирования  считается удовлетворительным, если вы набрали не 

менее 30 баллов (75%) 

 

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

 Задания 1-10. Выберите один из предложенных  вариантов ответа. 

 

1. Проблемы преподавания русского 

языка как иностранного изучает наука 

___ 

(А)  языкознание 

(Б)  методика 

(В)  лингвистика 

2. Основной  принцип современной 

методики преподавания русского 

языка как иностранного – ___ 

(А)  переводно-грамматический 

(Б)  ситуативный 

(В)  коммуникативный 

3.  Единицей обучения при 

коммуникативном подходе 

преподавания русского языка как 

иностранного является ___ 

(А)  предложение 

(Б)  слово 

(В)  речевой акт 

4. Начальным действием в механизме 

порождения речи является ___ 

(А)  мотив (стимул) 

(Б)  отбор  речевых средств 

(В)  замысел 

5. Речевое умение – это ___ (А)  знание грамматических структур и 

лексики 

(Б)  способность осуществлять то или иное 

речевое действие в условиях 

коммуникации 

(В)  автоматическое  использование  

речевых  конструкций 

6. Свободное общение на 

иностранном языке возможно при 

условии сформированности  у 

учащегося  ___ компетенции. 

(А)  языковой (лингвистической) 

(Б)  коммуникативной  

(В)  речевой 

7.  В современной методике 

преподавания РКИ  выделяется ___ 

уровней владения языком. 

(А)  четыре 

(Б)  пять 

(В)  шесть 

8. Для достижения базового уровня 

владения языком учащемуся требуется 

___ учебных часов 

(А)  300-400  

(Б)  500-550  

(В)  700-800  

9. Основной задачей обучения 

русскому языку на базовом уровне 

является ___ 

(А) создание языковой базы для обучения 

речи  

(Б) освоение фонетической системы 

русского языка 

(В)  обучение грамматике русского языка 

10. Лексический минимум  базового 

уровня владения языком составляет 

___ лексических единиц 

(А)  800  

(Б)  1300  

(В)  2500  

 



 

II.  ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКИ, ГРАММАТИКИ 

Задания 11-20.  Выберите один из предложенных вариантов ответов. 

 

11. Задача обучения фонетике на 

начальном этапе: 

 

А) корректировать произносительные 

навыки учащихся 

Б) формировать произносительные навыки 

В) формировать навыки безакцентного 

произношения 

12. Слова, в которых  ударение  падает на  

третий слог ( татаТА) ___ 

(А) сегодня, проблема, спасибо 

(Б)  холодно, правило, выставка 

(В)  хорошо, сторона, разговор 

13. Определите предложение  с 

интонационной конструкцией – 3 (ИК - 3) 

___ 

(А) Дайте, пожалуйста, книгу! 

(Б)  Кто взял мою книгу? 

(В)  Это моя книга. 

14. Задача начального этапа обучения 

лексике – 

А) научить использованию изучаемых 

лексических единиц в типичных ситуациях 

общения; 

Б) совершенствовать лексико-

грамматические навыки; 

В) систематизировать и обобщить лексико-

грамматический материал 

 

15. К подготовительным лексическим 

упражнениям относятся: 

 

А) дополнение предложений по смыслу, 

группировка слов по тематическому 

признаку; 

Б) упражнения на сочетаемость слов 

(составление словосочетаний, заполнение 

пропусков); 

В) восстановление диалога на основе 

одной реплики 

16. При семантизации значения слова  

«цветок» предпочтительнее 

использовать___ 

(А)  антонимы или синонимы; 

(Б)  перевод на родной язык; 

(В)  наглядность 

17. Значение лексической единицы с точки 

зрения обучения языку – 

 

 

А) содержание слова, которое отражает в 

сознании и закрепляет в нем 

представления о предметах и явлениях; 

Б) информация, которую необходимо 

усвоить, чтобы правильно употреблять 

слово в собственной речи и понимать его 

при восприятии чужой; 

В) лексическое понятие и страноведческий 

фон слова 

18. Основная задача начального этапа 

обучения грамматике русского языка – 

А) систематизация знаний о языке; 

Б) активизация и совершенствование 

грамматических навыков на материале 

неадаптированных текстов устной и 

письменной речи; 

В) овладение знаниями, необходимыми 

для общения в типовых учебных и 

реальных ситуациях 



19. Наиболее эффективной формой 

представления грамматического материала  

является ___ 

(А)  схема 

(Б)  речевой образец 

(В)  комментарий  

20. Знания о системе изучаемого языка и 

сформированные на их основе навыки 

оперирования языковыми средствами 

общения – это ___ 

(А) лингвистическая компетенция; 

(Б) прагматическая компетенция; 

(В) социокультурная компетенция 

 

III. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

Задания 21 –30. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 

21. Изучение языка в контексте культуры, 

при котором культуроведческая информация 

извлекается из самих единиц языка, 

реализуется в рамках ___ 

(А)  лингвострановедения  

(Б)  лингвокультурологии 

(В) лингводидактики 

 

22. Научная дисциплина синтезирующего 

типа, изучающая взаимосвязь и 

взаимодействие культуры и языка в его 

функционировании, - это ___ 

(А)  лингвострановедение  

(Б)  лингвокультурология 

(В) лингводидактики 

 

23. Оформление лингвострановедения в 

специальную дисциплину в методике 

преподавания русского языка как 

иностранного произошло в работах ___  

(А)  С.К. Милославской; 

(Б)  Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова; 

(В)  А.Н. Щукина 

24. Комплексная межуровневая единица, 

представляющая собой диалектическое 

единство лингвистического (знак, значение) 

и экстралингвистического (понятие, 

предмет), аккумулирующая в себе как 

собственно языковое представление («форма 

мысли»), так и тесно связанную с ней 

внеязыковую культурную среду, - это ___ 

 (А) лнгвокультурема; 

 (Б) безэквивалентная  лексическая единица; 

(В) лексема 

25. Чем может быть выражена 

лингвокультурема?   

(А) словом; 

(Б) текстом; 

(В) словом, словосочетанием, целым 

текстом 

26. Избирательный вид усвоения 

разножанровых текстов с установкой на 

познание страны и особенностей культуры 

изучаемого языка, это ___ 

(А)  филологическое чтение; 

(Б)  лингвострановедческое чтение; 

(В)  изучающее чтение  

27. Лексические единицы, не имеющие 

равнозначных соответствий в родном языке 

учащихся, – это ___ 

(А) эквивалентные  лексические единицы; 

(Б) безэквивалентные  лексические 

единицы; 

(В) псевдоэквивалентные  лексические 

единицы 

28. Лексические единицы, которые по своей 

семантике соответствуют лексическим 

единицам родного языка учащегося, – это 

___ 

(А) эквивалентные  лексические единицы; 

(Б) безэквивалентные  лексические 

единицы; 

(В) псевдоэквивалентные  лексические 

единицы 

29. Лексические единицы, которые могут 

быть неправильно, ложно истолкованы в 

силу одинакового или похожего звучания в 

(А) эквивалентные  лексические единицы 

(Б) безэквивалентные  лексические единицы 

(В) псевдоэквивалентные  лексические 

единицы  



русском и родном языке учащегося,  – это 

____ 

30. Фоновая лексика – это ____ (А) слова, совпадающие по основному 

значению, но отличные по культурно-

историческим ассоциациям 

 (Б) слова, обозначающие предметы и 

явления, имеющие аналоги в 

сопоставляемых культурах, но 

различающиеся национальными 

особенностями. 

(В) слова, не имеющие равнозначных 

соответствий в родном языке учащихся 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Методика как теория обучения иностранным языкам. Предмет и задачи 

методики. Связь с другими науками. 

2. Иностранный язык как предмет преподавания. Русский язык как 

иностранный. Цели и содержание обучения иностранцев русскому языку, 

3. Коммуникативные потребности разных категорий учащихся. Возможные цели 

изучения русского языка, влияние целей на содержание обучения. 

4. Языковые и речевые аспекты обучения, их взаимосвязь в учебном процессе. 

Аспектность и комплексность в преподавании. 

5. Задачи и содержание обучения произношению. Вводно-фонетический курс, 

принципы организации учебного материала. 

6. Слухопроизносительные навыки, упражнения для их выработки и 

закрепления  

7. Проблема отбора и минимизации лексики.  

8. Особенности работы над лексикой на начальном этапе.  

9. Особенности работы над лексикой на продвинутом этапе. 

10. Активный, пассивный, потенциальный словарь учащихся, их роль и 

соотношение на разных этапах обучения.  

11. Способы раскрытия значения слова. 

12. Работа над словом как единицей фонетики, лексики, грамматики 

13. Роль грамматики в практическом овладении иностранным языком. 

Практическая грамматика и её особенности. 

14. Понятие грамматического навыка. Навыки как основа формирования речевых 

умений. Требования к навыкам, 

15. Взаимодействие родного и изучаемого языков. Явление переноса. 

Интерференция как: источник ошибок. 

16. Учёт особенностей родного языка учащихся. Пути реализации принципа 

учёта родного языка в учебном процессе. 

17. Знания, навыки, умения, их соотношение в процессе овладения иноязычной 

речевой деятельностью. 

18. Виды и формы речевой деятельности, их краткая характеристика. Речевые 

аспекты в преподавании иностранного языка. 

19. Чтение как вид речевой деятельности. Механизмы чтения. Трудности чтения 

на иностранном языке. . 



20. Методические аспекты лингвострановедения в практике преподавания 

русского языка как иностранного.  

21. Проблемы лингвокультурологического и семасиологического анализа 

лексики: смысловая структура слова, денотативные и коннотативные аспекты семантики, 

безэквивалентная лексика. Фоновые слова. 

22. Номинативные единицы языка как носители и источники национально-

культурной информации: национально-культурная семантика русской лексики, 

фразеологии, афористики. Фольклор в обучении РКИ. Пословицы, поговорки, анекдоты. 

23. Источники страноведческой и лингвострановедческой информации в 

процессе преподавания: учебные и художественные тексты, лингвострановедческие 

словари, кинофильмы, диафильмы и т. д. 

24. Национальные стереотипы речевого поведения. Лингвострановедческое 

значение невербальных языков. 

25. Художественная литература и другие виды искусства в 

лингвострановедческом рассмотрении: лингвострановедческий потенциал произведений 

искусства. 

 
8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

хорошо  71-85 



ности и 

инициативы  

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

Воронина, Л. А. Практикум по технологиям обучения иностранным языкам: Учебно-

методическое пособие / Воронина Л.А., Баева Г.А. - СПб:СПбГУ, 2017. - 119 с.: ISBN 978-

5-288-05759-5. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

 

Дополнительная литература 

 

Азимов, Э. Г. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании русского 

языка как иностранного : метод. пособие для преподавателей рус. яз. как иностранного / Э. 

Г. Азимов. - Москва : Рус. яз. Курсы, 2012. - 352 с. : ил. - (Методы. Приемы. Результаты). - 

Библиогр. : с.284-304 (225 назв.). - ISBN 978-5-88337-283-3 : 320.00 р. - Текст : 

непосредственный. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ 4. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 
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2. Наименование дисциплины: «Методология и методы научного исследования». 

 

Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с основными научными подходами, 

реализуемыми в профессиональной педагогической деятельности (инклюзивные 

практики), а также в приобретении ими практических навыков использования основных 

методик, обеспечивающих проведение грамотного психолого-педагогического 

исследования в условиях инклюзивного образования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

ОПК.2. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

педагогической, 

знания 

современной 

научной 

парадигмы в 

области 

филологии и 

динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования 
 

ПК.3 Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач и 

организации 

проектной 

деятельности в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и (или) 

сферой 

ОПК.2.1. Демонстрирует 

знание современной научной 

парадигмы в области 

филологии 
ОПК.2.2. Использует 

оптимальные 

методологические принципы 

и методические приемы в 

ходе филологического 

исследования 
ОПК.2.3. Ориентируется в 

современной научной 

парадигме в области 

филологии 
 
 
 
 
 
 
 

ПК.3.1 Демонстрирует знание 

методологии, теоретических 

основ и технологий научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности). 

 

Знать: 

– актуальные направления 

современных научных 

педагогических и психологических 

исследований. 

Уметь: 

– обосновывать свою позицию в 

условиях выбора методологической 

основы научных психолого-

педагогических исследований, 

защищать основные положения 

своего исследования. 

Владеть: 

– навыками анализа своей 

профессиональной 

исследовательской деятельности с 

целью ее оптимизации. 



профессиональной 

деятельности) 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» представляет собой 

дисциплину модуля «Методологические и организационные аспекты специального 

образования» обязательной части блока дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Научная деятельность и принципы 

научного познания. 

 

 

 

 

Особенности научной деятельности. 

Современный исследователь. 

Актуальные проблемы 

педагогической науки. Научно-

исследовательские институты. 

Академия образования РФ. Принципы 

научного познания. 

2 Методология науки и психолого-

педагогических исследований. 

Педагогика как наука. Методология 

образования. Уровни методологии 



образования. Сущность исследований 

в области педагогики. Классификации 

научно-педагогических 

исследований. Роль теории в 

объяснении эмпирического 

материала. Особенности 

квалификационных исследований. 

3 Методы психолого-педагогического 

исследования. 

Сущность методов психолого-

педагогических исследований. 

Классификация методов 

исследования. Теоретические и 

эмпирические методы исследования. 

Возможности социологических и 

психологических методов в научном 

исследовании. 

 

4  Организация и проведение психолого-

педагогического исследования. 

 

Композиция и структура 

магистерской работы. Научный стиль 

речи в педагогическом исследовании. 

Сущность, процедура и этикет защиты 

научной работы. Типы докладов, 

выносимых на защиту магистерских 

диссертаций. Библиографическое 

описание. Антиплагиат. 

 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1: Научная деятельность и принципы научного познания. 

 Особенности научной деятельности. Принципы научного познания. Научные подходы. 

Основные современные проблемы педагогической науки: теория содержания общего и 

профессионального образования; теория обучения; обучение и развитие личности; 

интеллектуальное развитие; нравственное воспитание; коллектив и личность; социализация 

личности; система образовательных учреждений и управление ею; система подготовки 

специалиста в области дефектологического образования. Академия образования РФ. 

Научно-исследовательские институты РАО.  

Тема 2: Методология науки и психолого-педагогических исследований.  

Педагогика как наука. Методология образования. Уровни методологии образования. 

Сущность исследований в области педагогики. Классификации научно-педагогических 

исследований. Роль теории в объяснении эмпирического материала. Особенности 

квалификационных исследований. 

Тема 3: Методы психолого-педагогических исследований. 



Сущность методов психолого-педагогических исследований. Классификация методов 

исследования. Теоретические и эмпирические методы исследования. Возможности 

социологических и психологических методов в научном исследовании. 

Тема 4: Организация и проведение психолого-педагогического исследования. 

Композиция и структура магистерской работы. Научный стиль речи в педагогическом 

исследовании. Сущность, процедура и этикет защиты научной работы. Типы докладов, 

выносимых на защиту магистерских диссертаций.  

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1: Методология науки и психолого-педагогических исследований. 

Вопросы для обсуждения: Основные компоненты методологии педагогического 

исследования: объект и предмет исследования, его проблема, актуальность исследуемой 

темы, цели, гипотезы, задачи исследования, его логика, методы, структура. 

Фундаментальные и прикладные исследования, разработки. Многоаспектность 

педагогических исследований. Фасетный метод классификации научно-педагогических 

исследований. Основные фасеты: задачи исследования, результаты исследования, адрес 

пользователя, вид публикации. Роль ключевых слов и адекватных им дескрипторов. 

Особенности учебно-научного педагогического исследования в вузе. Особенности 

квалификационных исследований  

            Тема 2: Методы психолого-педагогического исследования. 

Вопросы для обсуждения: Эмпирические методы исследования: 1) метод педагогического 

наблюдения, его виды, организации, интерпретация результатов; 2) методы беседы, 

интервьюирования, анкетирования; 3) методы рейтинга и самооценки; 4) метод 

«педагогического консилиума»; 5) метод компетентных судей; 6) метод диагностирующих 

контрольных работ; 7) метод педагогического эксперимента; 8) метод изучения и 

обобщения педагогического опыта; 9) метод изучения школьной документации; 10) 

методика лонгитюдного исследования. Теоретические методы исследования. Роль анализа 

литературных источников в педагогическом исследовании; метод сравнительно-

исторического анализа; метод восхождения от абстрактного к конкретному; метод 

моделирования; метод графов; метод причинно-следственного анализа.  

        Тема 3: Организация и проведение психолого-педагогического исследования. 

Вопросы для обсуждения: Способы цитирования в тексте научной работы. Правила 

библиографического описания источников. Правила оформления таблиц и рисунков 

(графиков, диаграмм, других изображений). Антиплагиат. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной литературы, по следующим темам: Научная деятельность и принципы научного 

познания. Методология науки и психолого-педагогических исследований. Методы 

психолого-педагогического исследования. Организация и проведение психолого-

педагогического исследования. 

2.Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку отзыва на дипломную 

работу по результатам анализа примененных в ней теоретических методов исследования; 



выполнение задания по анализу научного аппарата исследования (на материале 

авторефератов защищенных диссертаций); выполнение конспекта статьи по вопросам 

методологии и методов научного исследования (журнал «НИР. Социально-гуманитарные 

исследования и технологии», изд-во «НИЦ ИНФРА-М» за последние 5 лет). 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 



Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

1. Научная деятельность и 

принципы научного познания. 

 2. Методология науки и 

психолого-педагогических 

исследований. 

 

 

3. Методы психолого-

педагогического исследования. 

 

 

 4. Организация и проведение 

психолого-педагогического 

исследования. 

ОПК-2, ПК-3 устный опрос (доклад) 

 

 

 

контрольная работа 

 

 

 

 

письменный опрос 

 

 

 

 

круглый стол 

 

 

 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

  

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

По теме «Научная деятельность и принципы научного познания». 

 Темы докладов: 



1. Вклад В.В. Краевского в развитие педагогики как науки. 

2. Методология отечественной педагогики во второй половине ХХ века. 

3. Система принципов научного познания в области дефектологического 

образования. 

4. Методологические принципы в познании педагогических явлений и процессов. 

5. Системный подход в научном исследовании. 

6. Деятельностный подход в научном исследовании. 

7. Личностный подход в психолого-педагогическом исследовании. 

8. Компетентностный подход в современном образовании. 

9. Образ молодого ученого: современные требования. 

10. Изучение передового опыта в контексте научной деятельности молодого 

исследователя. 

По теме «Методология науки и психолого-педагогических исследований. 

        Задание 1. На основе проблемы качества современного образования предложите: 

а) несколько тем курсовых и дипломных работ; 

б) для одной из тем опишите объект и предмет исследования; 

в) попробуйте на основе одного объекта описать несколько возможных вариантов 

предмета исследования. 

Задание 2. Прочитайте раздел «Введение» в любой из дипломных работ 

выпускников последних лет. Проанализируйте методологический аппарат этих сочинений 

с точки зрения методологической рефлексии. 

Задание 3. Прочитайте главу I (обзор литературы) в любой дипломной работы 

выпускников за последние годы, охарактеризуйте и оцените ее с точки зрения 

теоретических методов исследования. Напишите отзыв на эту тему. 

Задание 4. Прочитайте главу II (описание эмпирической части исследования) в 

любой дипломной работе выпускников за последние несколько лет и расскажите, как 

была организована дипломантом эмпирическая часть исследования. 

Задание 5. Проведите наблюдение защиты кандидатской (докторской) диссертации, 

проанализируйте процедуру и подготовьте отчет о результатах наблюдения. 

По теме «Методы психолого-педагогического исследования» 

Примерные вопросы для письменного опроса: 

1. Перечислите и опишите эмпирические методы педагогического исследования. 

2. Перечислите и опишите теоретические методы педагогического исследования. 

3. Раскройте преимущества и недостатки педагогического эксперимента. 

4. Раскройте преимущества и недостатки педагогического наблюдения. 

5. Чем интервью отличается от беседы? 

6. Сформулируйте основные принципы педагогического исследования. 

7. Опишите 3-4 педагогических ситуаций, при которых можно реализовать такой 

метод как включенное, скрытое, несистематическое наблюдение. 

8. Опишите 3-4 педагогических ситуаций, при которых можно реализовать такой 

метод как открытое, невключенное, систематическое, целенаправленное 

наблюдение. 

9. В каких случаях в педагогической практике будет оправдан такой метод как 

биографический? 

10. Сформулируйте и аргументируйте 5 положений, которые смогут подтвердить 

необходимость применения методов исследования в педагогической практике.   

 

По теме «Организация и проведение психолого-педагогического исследования» 

Примерный перечень вопросов и заданий для обсуждения в ходе круглого стола  

1. Методологическая культура педагога-исследователя. 



2. Замысел и концепция педагогического исследования. 

3. О соотношении категорий «метод» и «методология». 

4. Визуализация результатов исследования. 

5. Логика и технология научного поиска.  

6. Проведение опытно-экспериментального исследования в педагогике. 

7. Процедура и этикет защиты магистерской работы. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену:   
 

1. Что такое наука? Научное исследование? 

2. Чем различаются научные и вненаучные знания? Что такое факт? 

3. Назовите основные методологические характеристики педагогического исследования. 

Опишите их сущность. 

4. В чем сходство и различия фундаментальных, прикладных исследований и разработок? 

5. В чем сущность педагогического исследования? 

6. Какие классификации научных исследований вы знаете? 

7. Как соотносятся цели и задачи исследования? 

8. Какие типы гипотез описывает Ю.К. Бабанский? 

9. Какие уровни гипотетического предсказания выделяет Ю.К. Бабанский? 

10. Что такое методологическая рефлексия в педагогическом исследовании? В чем состоит 

ее важность? 

11. В чем сущность фасетного метода классификации научно-педагогических 

исследований? Назовите фасеты. 

12. Чем эмпирические методы исследования отличаются от теоретических? 

13. Что необходимо выявить исследователю при изучении литературных источников? 

14. Основные проблемы педагогической науки. 

15. Классификации научно-педагогических исследований. 

16. Фасетный метод классификации научно-педагогических исследований. 

17. Особенности учебно-научного и квалификационного исследования в вузе. 

18. Основные компоненты методологии педагогического исследования. 

19.  Виды, организация наблюдения, интерпретация его результатов. 

20. Особенности методов беседы, интервьюирования, анкетирования. 

21. Методы рейтинга и самооценки. 

22. Метод педагогического эксперимента. 

23. Теоретические методы исследования. 

24. Структура магистерской работы. 

25. Основные требования ГОСТа к оформлению библиографического списка. 

26. Правила оформления таблиц и рисунков. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  



Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Овчаров, А.О., Овчарова, Т.Н. Методология научного исследования/ А.О. Овчаров, Т.Н. 

Овчарова. - Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2021. – 304 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1). 

2. Ходусов, А.Н. Методология профессионального образования/ А.Н. Ходусов. – Москва: 

«НИЦ ИНФРА-М», 2020. -351 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

Дополнительная литература 

1. Александрова, Е.А., Асадуллин, Р.М., Бережнова, Е.В. и др.   Методология педагогики/ 

Е.А. Александрова, Р.М. Асадуллин, Е.В. Бережнова и др. –Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 

2020. -296 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 



2. Мишенин, С.Е. Информационно-аналитическая работа/С.Е. Мишенин. - Москва: «НИЦ 

ИНФРА-М», 2020. -384 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС IBOOKS.RU 

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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образовательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

  



1.Наименование дисциплины: «Обучение видам речевой деятельности». 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов профессионально значимых 

компетенций в части, предусмотренной настоящей рабочей программой.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

 

 

ОПК-1. Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

педагогической, 

широкий спектр 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

риторических и 

стилистических 

приемов, принятых в 

разных сферах 

коммуникации; 

УК.1.1. Анализирует 

проблемные ситуации, 

используя системный 

подход 

УК.1.2. Использует 

способы разработки 

стратегии действий по 

достижению цели на 

основе анализа 

проблемной ситуации 

 

ОПК-1.1. Выбирает 

коммуникативные 

стратегии, применяет 

риторические и 

стилистические 

приемы в разных 

сферах коммуникации 

ОПК-1.2 Грамотно 

использует 

оптимальные способы 

решения 

коммуникативных 

задач 

Знать: 

- структуру речевой деятельности, ее 

предметную и содержательную стороны; 

основные виды речевой деятельности и их 

особенности с точки зрения 

лингводидактики. 

Уметь: 

- применять на практике полученные 

теоретические знания по видам речевой 

деятельности. 

Владеть: 

- методами и приемами взаимосвязанного 

обучениия видам речевой деятельности 



ПК.2. Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

программам обучения 

русскому языку как 

иностранному 

ПК.2.1. Свободно владеет 

методикой корректного 

преподавания русского 

языка как системы в 

иноязычной аудитории, 

технологиями 

проведения опытно-

экспериментальной 

работы, современными 

методами интенсивного 

обучения русскому языку 

как иностранному 

ПК.2.2. Знает основы 

построения авторской 

методической системы и 

может формировать 

учебные материалы для 

иностранных учащихся 

Знать: 

- механизмы речевой деятельности и их 

функционирование в различных видах 

речевой деятельности; 

- методические приемы по развитию 

каждого вида речевой деятельности; 

структуру работы по развитию каждого 

вида речевой деятельности; 

- виды заданий и упражнений, 

используемых для развития каждого вида 

речевой деятельности. 

Уметь: 

- использовать в ситуациях реальной 

учебной деятельности соответствующие 

методы и учебные средства, направленные 

на овладение видам речевой деятельности; 

- самостоятельно создавать учебные 

материалы по видам речевой деятельности 

планировать и проводить занятия, 

направленные на овладение видов речевой 

деятельности. 

Владеть: 

- различными подходами к обучению в 

современной лингводидактике;  

- методами и приемами 

речедеятельностного подхода в 

современной лингводидактике. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Обучение видам речевой деятельности» представляет собой 

дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки магистрантов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Основные понятия (категории) и проблемы, 

рассматриваемые в теме 

1.  Тема 1. Русский язык как 
предмет методики 

преподавания РКИ.  

 

Система обучения иностранных граждан в вузах 

России. Русский язык для иностранцев как учебный 

предмет, его отличие от учебных предметов «Русский 

язык как родной (в русскоязычной школе)», «Русский 

язык как неродной (в национальной школе)». 

2.  Тема 2. Этапы обучения и 
уровни владения РКИ. 
Программа обучения. 

 

Этапы обучения: начальный, средний, продвинутый. 

Уровни владения РКИ: элементарный, базовый, 

пороговый, пороговый продвинутый, постпороговый, 

совершенный, уровень носителя языка. Профили 

обучения: подготовительный, филологический, 

нефилологический, курсовой и др. Образовательная 

программа, уровни владения языком, содержание 

обучения, контроль обучения, учебная программа, 

цели и задачи обучения. Содержание 

коммуникативно-речевой компетенции в 

зависимости от этапа обучения и уровня владения 

языком. Ситуации и темы общения. Интенции. 

Требования к речевым умениям. Требования к 

языковым умениям. Система тестирования. 

3.  Тема 3. Процесс обучения.  Участники процесса обучения: преподаватель и 

ученик. Характеристика участников учебного 

процесса. Средства обучения. Пособия и ресурсы 

РКИ. Программа. Учебно-тематическое 

планирование. План урока. Урок РКИ. Стандартная 

структура урока. Анализ урока. Типология уроков 

РКИ. Модели уроков в зависимости от метода 

обучения. Контроль за усвоением материала. Виды 

контроля. 

4.  Тема 4. Понятие 

коммуникативной 

компетенции. 

 

Формирование коммуникативной компетенции как 

способности общаться на иностранном языке. 

Составляющие коммуникативной компетенции: 

языковая и речевая компетенции. Знания, навыки и 

умения. 

5.  Тема 5. Формирование 

речевой компетенции . 

Текст как единица обучения и виды речевой 

деятельности Понятие текста. Цельность и связность. 



 Структура текста. Тексты устной и письменной речи. 

Понятие речевой деятельности.  

6.  Тема 6.Лингвометодические 

основы обучения речевой 

деятельности  

Структура речевой деятельности. Виды речевой 

деятельности в условиях естественной 

коммуникации. Цели и задачи обучения речевой 

деятельности. Основные и вторичные виды речевой 

деятельности.  

7.  Тема 7. Критерии выделения 

основных видов речевой 

деятельности. 

Критерии выделения основных видов речевой 

деятельности: рецептивный / продуктивный 

характер, устная / письменная форма речи. 

Взаимосвязанное обучение видам речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению, 

письму). 

8.  Тема 8.  Аудирование как вид 

речевой деятельности и цель 

обучения.  

Связь аудирования с говорением. Роль и место 

аудирования в реальной коммуникации и в процессе 

обучения иностранному языку. Цели обучения 

аудированию на разных этапах. Отличительные 

особенности аудирования. 

9.  Тема 9. Характеристика 

процесса аудирования. 

Механизмы  и способности, 

обеспечивающие процесс 

аудирования. 

Психолингвистическая характеристика процесса 

аудирования. Психофизические механизмы, 

работающие при аудировании. Способности, 

необходимые при слушании. Умения, развиваемые 

при аудировании. Факторы, влияющие на внимание 

учащегося при аудировании. Трудности при 

аудировании. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):  

Тема 1. Русский язык как предмет методики преподавания РКИ.  

Тема 2. Этапы обучения и уровни владения РКИ. Программа обучения.  

Тема 3. Процесс обучения 

Тема 4. Формирование речевой компетенции . 

Тема 5. Понятие коммуникативной компетенции. 

Тема 6: Виды речевой деятельности в условиях естественной коммуникации. 

Тема 7. Аудирование как вид речевой деятельности и цель обучения. 

Тема 8. Формирование речевых навыков и умений аудирования. 

            Тема 9. Типы упражнений при обучении аудированию.            

Тема 10. Говорение как продуктивный вид речевой деятельности и цель обучения. 

Тема 11. Обучение монологической речи. 

Тема 12. Обучение диалогической речи. 

Тема 13. Система обучения говорению на разных этапах обучения 

Тема 14. Чтение как вид речевой деятельности и цель обучения. 

Тема 15. Основы методики обучения чтению. Обучение технике чтения. 

Тема16.  Использование текста при обучении чтению. 

Тема 17. Система обучения чтению на разных этапах обучения 

Тема 18. Письмо как вид речевой деятельности, цель и средство обучения.   

Тема 19. Методика обучению письму и письменной речи.  

Тема 20. Система обучения письменной речи на разных этапах обучения. 

 

 



Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Практическая работа 1.  Русский язык как предмет методики преподавания РКИ. 

Вопросы для обсуждения:  Русский язык для иностранцев как учебный предмет, его 

отличие от учебных предметов «Русский язык как родной (в русскоязычной школе)», 

«Русский язык как неродной (в национальной школе)». 

Практическая работа 2. Процесс обучения.  

Вопросы для обсуждения: Понятие «средства обучения». Система средств обучения. 

Классификация средств обучения. Программа по русскому языку как средство обучения. 

Учебник русского языка как иностранного. 

Практическая работа 3. Этапы обучения и уровни владения РКИ. 

Вопросы для обсуждения: Этапы обучения: начальный, средний, продвинутый. 

Уровни владения РКИ: элементарный, базовый, пороговый, пороговый продвинутый, 

постпороговый, совершенный, уровень носителя языка. Профили обучения: 

подготовительный, филологический, нефилологический, курсовой и др 

Практическая работа 4. Урок РКИ. 

Вопросы для обсуждения: План урока. Стандартная структура урока. Анализ урока. 

Типология уроков РКИ. Модели уроков в зависимости от метода обучения. Контроль за 

усвоением материала. Виды контроля. 

Практическая работа 5. Упражнения по русскому языку как иностранному как 

средство формирования речевых навыков и умений работы.  

Вопросы для обсуждения : Типы упражнений. По каким основаниям они 

классифицируются? Языковые (аспектные) упражнения и их особенности. Речевые 

упражнения. 

Практическая работа 6. Виды речевой деятельности в условиях естественной 

коммуникации. 

Вопросы для обсуждения: Назовите цели и задачи обучения речевой деятельности, 

основные и вторичные виды речевой деятельности. Определите, в чем состоит сущность 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности (аудированию, говорению, 

чтению, письму). 

Практическая работа 7. Формирование речевых навыков и умений аудирования. 

Вопросы для обсуждения. Дайте характеристику трудностям аудирования, 

связанным с языковой формой сообщения. Какие приемы обучения, упражнения позволяют 

снимать трудности такого рода? В чем специфика трудностей аудирования, связанных со 

смысловым содержанием высказывания? Охарактеризуйте трудности обучения 

аудированию, связанные с условиями предъявления текста, источниками информации. 

Практическая работа 8. Типы упражнений при обучении аудированию 

Вопросы для обсуждения: Система подготовительных (языковых упражнений) в 

учебнике РКИ, предречевые упражнения, направленные на различение и узнавание 

языковых единиц и на развитие механизмов аудирования, и собственно речевые, 

обучающие пониманию звучащего текста. 

Практическая работа 9.  Обучение диалогической речи. 

Вопросы для обсуждения: Психологические и лингвистические особенности 

диалогической речи. Специфика целей при обучении говорению с учетом уровневого 

характера овладения РКИ. Задачи и этапы обучения. Трудности диалогического общения 

на иностранном языке. Методика работы при обучении диалогическому высказыванию. 

Система упражнений, формирующих диалогические речевые умения. 

Практическая работа 10. Обучение монологической форме речи. 

Вопросы для обсуждения. Специфические (психологические и лингвистические) 

особенности монологической речи.  Подготовленная и неподготовленная речь. Подходы к 

обучению говорению, существующие отечественной методике. Этапы работы при 



обучении монологическому высказыванию. Методические особенности обучения 

монологу. Формирование, развитие и совершенствование монологической речи. 

Особенности монолога-описания, повествования, рассуждения. 

Система упражнений, формирующих монологические речевые умения. 

Практическая работа 11. Основы методики чтения.  

Вопросы для обсуждения. Обучение чтению как виду речевой деятельности. 

Классификация видов чтения. Соотношение видов чтения на разных этапах обучения. 

Последовательность обучения видам чтения. Система упражнений для выработки навыков 

различных видов чтения. Домашнее или самостоятельное чтение учащихся. 

Практическая работа 12. Обучение технике чтения. 

Вопросы для обсуждения. Обучение технике чтения и обучение беспереводному 

пониманию текста. Выработка навыков быстрого чтения про себя. Контроль понимания 

содержания текста. Контроль умений и навыков чтения. Показатели сформированности 

навыков техники чтения. Приемы контроля, объективные критерии оценки уровней 

понимания иноязычного текста. 

Практическая работа 13. Использование текста при обучении чтению. 

Вопросы для обсуждения. Коммуникативные задачи чтения. Требования к тексту 

для обучения чтению. Этапы работы над учебными текстами.  

Практическая работа 14. Понятие языковой догадки, формирование 

потенциального словарного запаса учащихся.  

Вопросы для обсуждения: Упражнения, развивающие навыки догадки на основе 

словообразовательного анализа и на основе контекста.  

Практическая работа 15. Внеаудиторное чтение.  

Вопросы для обсуждения: Формы внеаудиторного чтения. Приемы и методы работы 

с текстом при организации внеаудиторного чтения, позволяющие оптимизировать процесс 

овладения навыками чтения, повысить эффективность работы с текстом на занятиях по 

РКИ. 

            Практическая работа 16. Основные подходы к обучению письменной речи в 

методике преподавания РКИ.   

               Вопросы для обсуждения: Задачи обучения письменной речи на начальном этапе.  

Обучение технике письма как подготовительный этап для овладения письменной речью. 

Упражнения для обучения технике письма Выработка графических навыков и навыков 

скорописи.  

Практическая работа 17.  Система обучения письменной речи на начальном этапе 

обучения.  

Вопросы для обсуждения: Обучение технике письма как подготовительный этап для 

овладения письменной речью. Упражнения для обучения технике письма Выработка 

графических навыков и навыков скорописи.  

Практическая работа 18. Система обучения письменной речи на продвинутом 

этапе. 

Вопросы для обсуждения. Формирование, развитие и совершенствование навыков и 

умений выражения мыслей в письменной форме. Жанры письменной речи. Система 

упражнений для обучения письменной речи. Изложение и сочинение как письменные 

речевые упражнения. 

Практическая работа 19. Обучение созданию вторичных научных текстов. 

 Вопросы для обсуждения: Формирование, развитие и совершенствование навыков 

конспектирования. Приемы компрессии текста. Работа с разными видами плана. Работа над 

жанром конспекта, реферата, аннотации, рецензии. 

Практическая работа 20. Характеристика речевых ошибок в обучении языковым 

уровням и речевым аспектам русского языка. 

Вопросы для обсуждения: нормативные ошибки, коммуникативно-значимая ошибка 

и коммуникативно-незначимая ошибка. 



 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая самостоятельную проработку 

конспекта лекций и учебной литературы, по следующим темам: 

Тема 1.  Русский язык как предмет методики преподавания РКИ. 

Вопросы для самоподготовки:  Русский язык для иностранцев как учебный предмет, 

его отличие от учебных предметов «Русский язык как родной (в русскоязычной школе)», 

«Русский язык как неродной (в национальной школе)». 

Тема 2. Процесс обучения.  

Вопросы для самоподготовки: Расскажите о современных программах по РКИ. 

Проанализируйте компоненты учебника на примере конкретной учебной книги для 

практических занятий по русскому языку для начального этапа обучения / для 

продвинутого этапа обучения. Расскажите о средствах обучения, рассчитанных на 

слуховые, зрительные, зрительно-слуховые каналы поступления информации 

Тема 3. Этапы обучения и уровни владения РКИ. 

Вопросы для самоподготовки: Расскажите об этапах обучения языку и об уровнях 

владения РКИ. Охарактеризуйте профили обучения: подготовительный, филологический, 

нефилологический и др. 

Тема 4. Урок РКИ.  

Вопросы для самоподготовки: Охарактеризуйте урок РКИ как комплексную 

структуру. Подготовьте опорный конспект «Структура урока по русскому языку как 

иностранному». Расскажите о задачах и деятельности преподавателя на каждом этапе 

урока, используя опорный конспект. Назовите основные профессиональные компетенции 

преподавателя РКИ.  Посетите урок РКИ. Проведите анализ посещенного урока. 

Тема 5. Упражнения по русскому языку как иностранному как средство 

формирования речевых навыков и умений работы.  

Вопросы для самоподготовки : Типы упражнений. По каким основаниям они 

классифицируются? Языковые (аспектные) упражнения и их особенности. Речевые 

упражнения. 

Тема 6. Виды речевой деятельности в условиях естественной коммуникации. 

 Вопросы для самоподготовки: Какими науками и в каких аспектах изучается речь? В чем 

проявляется взаимосвязь языка и речи?  В чем специфика речевой деятельности как 

самостоятельного вида деятельности? Какими уровнями представлена речевая 

деятельность и чем характеризуется каждый из уровней? Что включается в предметное 

содержание речевой деятельности? Какие общефункциональные и собственно речевые 

механизмы характеризуют речь? Какие характеристики объединяют и различают основные 

виды речевой деятельности? 



Тема 7. Формирование речевых навыков и умений аудирования. 

Вопросы для самоподготовки: В чем особенности аудирования с психологической 

точки зрения? Какую роль в эффективном аудировании играют речевые механизмы 

внутреннее проговаривания, сегментации речевой цели, оперативной и долговременной 

памяти, идентификации понятий и вероятностного прогнозирования, осмысливания? 

Тема 8. Типы упражнений при обучении аудированию. 
Вопросы для самоподготовки:  Охарактеризуйте систему подготовительных 

(языковых) упражнений. Какие типы подготовительных упражнений вы знаете? Чем 

предречевые упражнения отличаются от речевых? Выявите последовательность 

проведения подготовительных и речевых упражнения при обучении аудированию. На что 

направлены устно-языковые, устно-тренировочные упражнения? Что характеризует 

упражнения на развитие механизма оперативной памяти, языковой догадки и механизма 

вероятностного прогнозирования? Охарактеризуйте методически значимые параметры 

организации учебного аудиотекста.  Проведите анализ современного учебного пособия по 

обучению аудированию. 

Тема 9. Говорение как продуктивный вид речевой деятельности и цель обучения.  

Вопросы для самоподготовки:  В чем заключается связь говорения с другими видами 

речи? Каковы механизмы порождения высказывания. В чем выражаются трудности 

говорения на иностранном языке? Сформулируйте задачи обучения говорению на 

начальном и продвинутом этапах. Охарактеризуйте разновидности устной речи — монолог 

и диалог. 

Тема 10. Обучение монологической форме речи.  

Вопросы для самоподготовки: Что отличает подготовленную речь от 

неподготовленной? Какова последовательность работы обучения монологу? Какие 

упражнения формируют, развивают и совершенствуют монологическую речь? 

Охарактеризуйте подготовительные (языковые), условно-речевые (развивающие 

механизмы говорения), собственно речевые упражнения. 

Тема 11. Обучение диалогической речи.  

Вопросы для самоподготовки: Каковы задачи обучения диалогической речи? Что 

такое диалогическое единство? Сформулируйте, в чем заключаются основные трудности 

диалогического общения на иностранном языке. 

Тема 12. Основы методики чтения.  

Вопросы для самоподготовки:  Назовите  особенности методики обучения чтению 

на элементарном и продвинутом уровнях владения языком? Опишите разные виды чтения 

в современной методике РКИ. Какие упражнения необходимо предусмотреть для 

эффективного освоения разных видов чтения? Методика составления пред-, при- и 



послетекстовых упражнений при работе с текстом на уроке РКИ в аудиториях разного 

уровня владения языком. 

Тема 13. Обучение технике чтения.  

Вопросы для самоподготовки:  Какие учебные задачи должен решать преподаватель 

РКИ при обучении иностранных учащихся технике чтения на начальном этапе обучения? 

Какие технические навыки и умения формируются на начальном этапе обучения? 

Тема 14.  Система упражнений при обучении чтению.  

Вопросы для самопоготовки: Какие упражнения необходимо использовать при 

обучении технике чтения на начальном и продвинутых этапах? 

Тема 15. Использование текста при обучении чтению.  

Вопросы для самоподготовки:  Назовите основные критерии отбора текста при 

обучении чтению иностранных учащихся разного уровня владения языком. Назовите типы 

упражнений при обучении чтению. В чем заключается особенность методики составления 

пред-, при- и послетекстовых упражнений при работе с текстом на уроке РКИ в аудиториях 

разного уровня владения языком. 

Тема 16. Письмо как вид речевой деятельности, цель и средство обучения.  

Вопросы для самоподготовки:  Охарактеризуйте письменную речь как вид речевой 

деятельности. Опишите психологические и лингвистические особенности письменной 

формы общения. Раскройте содержание механизмов письменной речи. Каковы задачи 

обучения письменной речи на начальном и продвинутом этапах? 

Тема 17. Методика обучения письму и письменной речи.  

Вопросы для самоподготовки:  В чем специфика письменной речи как цели 

обучения? Как связана письменная речь с другими видами речевой деятельности: 

говорением, аудированием, чтением? Каковы задачи обучения письменной речи на 

начальном этапе? 

  Тема 18. Система обучения письменной речи на продвинутом этапе.  

Вопросы для самоподготовки: Охарактеризуйте упражнения для обучения технике 

письма. Какие упражнения способствуют выработке навыков скорописи? 

Тема 19. Система обучения письменной речи на продвинутом этапе.  

Вопросы для самоподготовки:  Каковы задачи обучения письменной речи на 

продвинутом этапе обучения языку? Назовите особенности обучения жанрам письменной 

речи? Охарактеризуйте упражнения для обучения письменной речи.  Назовите приемы 



компрессии текста. Охарактеризуйте последовательность работы с разными видами плана, 

работы  над жанром конспекта, реферата, аннотации, рецензии.  

Тема 20. Характеристика речевых ошибок в обучении языковым уровням и речевым 

аспектам русского языка. 

Вопросы для самоподготовки: Дайте характеристику речевых ошибок в обучении 

языковым уровням и речевым аспектам русского языка. Проанализируйте требования теста 

ТРКИ  начального и продвинутого уровней обучения языку часть «Критерии оценивания».  

 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 



обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Тема 1. Русский язык как предмет 
методики преподавания РКИ.  

 

УК-1, ОПК-

1, ПК-2 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Тема 2. Этапы обучения и уровни 
владения РКИ. Программа обучения. 

 

УК-1, ОПК-

1, ПК-2 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Тема 3. Процесс обучения.  УК-1, ОПК-

1, ПК-2 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Тема 4. Понятие коммуникативной 

компетенции. 

 

УК-1, ОПК-

1, ПК-2 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Тема 5. Формирование речевой 

компетенции . 

 

УК-1, ОПК-

1, ПК-2 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Тема 6.Лингвометодические 

основы обучения речевой 

деятельности  

УК-1, ОПК-

1, ПК-2 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 



Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Тема 7. Критерии выделения 

основных видов речевой 

деятельности. 

УК-1, ОПК-

1, ПК-2 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Тема 8.  Аудирование как вид 

речевой деятельности и цель 

обучения.  

УК-1, ОПК-

1, ПК-2 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Тема 9. Характеристика процесса 

аудирования. Механизмы  и 

способности, обеспечивающие 

процесс аудирования. 

УК-1, ОПК-

1, ПК-2 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Образец тестовых заданий: 

 

 

Тестовое задание  

1.Продуктивными  видами речевой 

деятельности являются ___ 

(А)  говорение и письмо 

(Б)  чтение и письмо 

(В)  говорение и  аудирование 

2. Обучение чтению на иностранном языке 

начинается  с ___ 

(А)  составления предложений 

(Б)  овладения техникой чтения 

(В)  ответов  на вопросы 

3. Основным  видом чтения  при обучении на 

базовом уровне  является ___ 

(А)  изучающее чтение 

(Б)  ознакомительное чтение 

(В)  просмотровое чтение 

4. Какой тип  упражнения в данном задании 

используется  при  обучении чтению? 

Упражнение: 

Прочитайте заголовок и определите 

содержание текста. 

 (А)  языковое упражнение на снятие 

лексико-грамматических трудностей 

(Б)  упражнение на развитие смысловой 

догадки 

(В)  упражнение на увеличение скорости 

чтения 

5. Определите вид самостоятельной 

деятельности учащихся по заданию: 

(А)  рецептивная 

(Б)  репродуктивная  



«Вставьте в исходный текст подходящие по 

смыслу слова». 

(В)  продуктивная 

6. Понятие «устная речь» включает в себя  

___ 

(А)  говорение  

(Б)  аудирование   

(В)  говорение и аудирование 

7. К какому типу текстов, используемых при 

обучении говорению, относится данный 

текст: «Моя жизнь в Москве началась со 

знакомства с моим университетом….». 

 (А)  диалог 

(Б)  полилог 

(В)  монолог 

 

 

 

 

Темы рефератов: 

 

1. Как научить слышать и понимать? (Обучение аудированию).  

2. Сторителлинг на уроках иностранного языка.  

3. Речевой этикет для иностранцев.  

4. Обучение технике чтения.  

5. Учим писать конспект (или реферат, эссе). 

6. Использование компьютерных и мультимедийных технологий в обучении видам 

речевой деятельности.  

7. Игровые технологии в обучении видам речевой деятельности. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Виды и формы речевой деятельности, их краткая характеристика. Речевые 

аспекты в преподавании иностранного языка. 

2. Текст как продукт речевой деятельности. Текст в процессе преподавания 

РКИ. 

3. Психологические и лингвистические особенности аудирования. Трудности 

аудирования на иностранном языке. Методика обучению аудирования. 

4. Говорение как вид речевой деятельности. Психологические механизмы 

порождения высказывания. Трудности говорения на иностранном языке. 

5. Психологические и лингвистические особенности монолога. Трудности 

монологического высказывания на иностранном: языке. 

6. Обучение репродуктивной и продуктивной устной монологической речи, 

7. Психологические и лингвистические особенности диалога. Трудности 

диалогического общения на иностранном языке. 

8. Обучение диалогической речи. Система упражнений. 



9. Чтение как вид речевой деятельности. Механизмы чтения. Трудности чтения 

на иностранном языке.  

10. Виды чтения. Методика обучения различным видам чтения. 

11. Обучение технике чтения. 

12. Письмо как вид речевой деятельности. Психологические и лингвистические 

особенности письменной речи. 

13. Методика обучения репродуктивной и продуктивной письменной речи. 

14. Обучение жанрам письменной речи. 

15. Система упражнений при обучении письму на разных этапах обучения языку. 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 



Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература  

 

Воронина, Л. А. Практикум по технологиям обучения иностранным языкам: Учебно-

методическое пособие / Воронина Л.А., Баева Г.А. - СПб:СПбГУ, 2017. - 119 с.: ISBN 978-5-

288-05759-5. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература  

Лингвистика, методика и культурология в преподавании русского языка как иностранного : 

сб. ст. / С.-Петерб. гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. яз. как иностранного и методики его 

преподавания. - СПб. : Политехника, 2003. - 195 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-

7325-0762-0762-0 : 62.00 р. - Текст : непосредственный. (НА) 

Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : учеб. 

пособие для студентов, обучающися по спец."Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур" / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 2-е изд., испр. - М. : Academia, 

2005. - 334,[2] с. : схемы. - (Высшее профессиональное образование. Иностранные языки). 

- Библиогр.: с. 319-331. - ISBN 5-7695-2443-Х : 193.50 р. - Текст : непосредственный. (НА) 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Обучение научному стилю речи» 

 

Цель дисциплины формирование у студентов методических навыков профессионально 

ориентированного обучения иностранных студентов русскому языку в аспекте научного стиля речи. 

Для достижения цели дисциплины необходимо решение следующих задач:  

- изучение теоретических основ методики профессионально ориентированного 

обучения, обучения научному стилю речи; 

- обучение методике профессионально ориентированного обучения и обучения 

научному стилю речи инофонов; 

- развитие и закрепление навыков обучения научному стилю речи и профессионально 

ориентированному обучению инофонов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и 
содержание 
компетенции 

Результаты освоения образовательной 
программы (ИДК) 

Формируемая компетенция 

УК-4  

 Способ

ен применять 

современные 

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке(ах), 

для 

академическог

о и 

профессионал

ьного 

взаимодействи

я 

   

 

ПК-2 

Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательн

ой 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательн

ого процесса 

по 

программам 

обучения 

русскому 

языку как 

иностранному 

   

УК-4.1  Редактирует, 

составляет и переводит различные 

академические тексты в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2  Представляет 

результаты академической и 

профессиональной деятельности на 

публичных мероприятиях, включая 

международные, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1 Свободно владеет методикой 

корректного преподавания русского языка 

как системы в иноязычной аудитории, 

технологиями проведения опытно-

экспериментальной работы, современными 

методами интенсивного обучения русскому 

языку как иностранному 

ПК-2.2 Осуществляет руководство 

проектной, исследовательской 

деятельностью обучающихся / 

воспитанников; организовывать 

конференции, выставки, конкурсы и 

иные мероприятия в соответствующей 

предметной области и осуществлять 

подготовку обучающихся / 

Знать  
- основные принципы тайм-
менеджмента; 
- базовые способы постановки 
целей; 
- перспективы саморазвития; 
- основные методы 
самооценки и 
самодиагностики. 
 
 
Уметь  
- применять основные 
принципы тайм-менеджмента 
в педагогической 
деятельности; 
- использовать базовые 
способы постановки целей для 
саморазвития и 
самосовершенствования; 
- видеть перспективы 
саморазвития; 
- применять основные методы 
самооценки и 
самодиагностики в 
педагогической деятельности. 

  
Владеть  
- навыками применения тайм-
менеджмента в 
педагогической деятельности; 
- навыками постановки целей 
для саморазвития и 
самосовершенствования; 
- навыками саморазвития; 
- навыками самооценки и 
самодиагностики в 
педагогической деятельности. 

Знать  

- требования ФГОС ВО 

РФ к построению ОПОП и 

РПД по обучению 



воспитаннико

в к участию в 

них 

 

иностранных граждан 

русскому языку (научному 

стилю речи); 

- основы геймификации 

образовательного процесса 

в рамках профессионально 

ориентированного 

обучения; 

- цифровые инструменты 

для интерактивного 

обучения научному стилю 

речи; 

- сервисы мультимедиа 

для обучения научному 

стилю речи; 

- способы формирования 

гражданской позиции в 

рамках обучения 

инофонов русскому языку. 

Уметь 

 - составлять ОПОП и РПД 

по обучению иностранных 

граждан русскому языку 

(научному стилю речи) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

РФ; 

- использовать основы 

геймификации 

образовательного процесса 

в рамках профессионально 

ориентированного 

обучения; 

- применять цифровые 

инструменты для 

интерактивного обучения 

научному стилю речи; - 

использовать сервисы 

мультимедиа для обучения 

научному стилю речи; 

- формировать 

гражданскую позицию у 

инофонов в рамках 

обучения русскому языку. 

Владеть  

- навыками составления в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

РФ ОПОП и РПД по 

обучению иностранных 

граждан русскому языку 

(научному стилю речи); 

- навыками геймификации 

образовательного процесса 

в рамках профессионально 

ориентированного 

обучения; 

- цифровыми 

инструментами для 

интерактивного обучения 



научному стилю речи; 

- сервисами мультимедиа 

для обучения научному 

стилю речи; 

- формирования 

гражданской позиции у 

инофонов в рамках 

обучения русскому языку. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Обучение научному стилю речи» представляет собой дисциплину обязательной части 

блока дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 



 
№ 

п/п 

 
Наименование раздела 

 
Содержание раздела 

1 Тема 1. Цели и задачи 

обучения научному 

стилю речи 

Цель курса «Обучение научному стилю речи». Задачи 

курса «Обучение научному стилю речи». Структура курса 

«Обучение научному стилю речи». Организация занятий 

по курсу. Результаты освоения курса. Актуальность 

обучения научному стилю речи инофонов. Цели обучения 

научному стилю речи (для инофонов). Цели 

преподавателя в обучении научному стилю речи. 

Средства обучения научному стилю речи. Личность 

преподавателя, обучающего научному стилю речи. 

Барьеры в обучении научному стилю речи (для 

преподавателя) и способы их преодоления. Барьеры в 

изучении научного стиля речи у инофонов и способы их 

преодоления.  

2 Тема 2. Обучение 

научному стилю речи: 

основные понятия  

Научный стиль речи: сущность и особенности. Деловое 
общение и профессиональное общение: корреляция 
терминов.  Соотношение понятий «научный стиль речи», 
«язык для специальных целей» и «язык специальности». 
Построение образовательного процесса обучения НСР. 
Программа профессионально ориентированного модуля 
в системе обучения РКИ: Опыт 80-х гг. XX в. 
(Клобукова). Программа профессионально 
ориентированного модуля в системе обучения РКИ: 
Современный опыт (Сальная и Пугачев).  

3 Тема 3. Обучение 

научному стилю речи: 

история, проблемы, 

перспективы 

1950-е гг. Обращение к проблематике профессионально 
ориентированного обучения.  
1960-е гг. Формирование функционально-
коммуникативной лингводидактической модели языка, 
создание языкового фундамента для обучения 
иностранных учащихся учебно-профессиональному и 
учебно-научному общению. 
1960-1970-е гг. Функционально-семантический принцип 
организации языкового учебного материала для 
профессионально ориентированного обучения. 
Конец 1970-х гг. Введение понятия «профессиональное 
общение». Психолингвистический подход в обучении 
НСР. 
1970-1980-е гг. Антропо-и текстоцентрический подход к 
обучению НСР. 
1970-1980-е гг. Коммуникативно-деятельностный 
подход в методике обучения НСР. 
1980-е гг. Появление целостной системы обучения 
студентов языку специальности. 
1980-1990-е гг. Тенденция к углублению внутристилевой 
дифференциации. 
1990-2000-е гг. Ведущий принцип – профессиональная 
ориентация при подготовке иностранного специалиста. 
Настоящее время – Практикоориентированный и 
компетентностный подход к обучению НСР. Внедрение 
ИКТ в образовательный процесс. 
Проблемы обучения НСР. 
Перспективы обучения НСР. 



4 Тема 4. Профессионально 

ориентированное 

обучение по профилям 

подготовки 

История классификации профессионально 

ориентированного обучения по профилям подготовки. 

Виды и профили обучения.  

 

5 Тема 5. Подходы в 

профессионально 

ориентированном 

обучении 

Традиционные подходы в обучении НСР. CLIL-подход в 

преподавании РКИ (сущность и основные понятия, цели 

и задачи, принципы, сферы применения, примеры 

использования, общее и различия профессионально 

ориентированного обучения и CLIL).  

6 Тема 6. Учебники и 

учебные пособия по 

профессионально 

ориентированному 

обучению 

Учебники и учебные пособия по профилям подготовки и 

уровню владения русским языком: 

- Гуманитарный профиль (пропедевтика, А1-А2, В1-В2, 

С1-С2); 

- Медико-биологический профиль пропедевтика, А1-А2, 

В1-В2, С1-С2); 

- Инженерно-технический профиль пропедевтика, А1-А2, 

В1-В2, С1-С2); 

- Естественно-научный профиль пропедевтика, А1-А2, 

В1-В2, С1-С2); 

Учебники и учебные пособия, не входящие в указанные 

профили обучения. 

7 Тема 7. Структура 

традиционного занятия по 

профессионально 

ориентированному 

обучению 

План построения традиционного занятия по 

профессионально ориентированному обучению 

8 Тема 8. Структура CLIL-

занятия в рамках 

профессионально 

ориентированного 

обучения 

План построения CLIL-занятия в рамках 

профессионально ориентированного обучения 

9 Тема 9. Геймификация 

занятий по 

профессионально 

ориентированному 

обучению 

Геймификация и игрофикация: сущность и основные 

понятия. Игрофикация и бейджификация. Этапы 

внедрения геймификации в процесс обучения 

иностранным языкам. Этапы создания игры. Примеры 

использования геймификации в обучении иностранным 

языкам и РКИ. Геймификация (игрофикация) в 

профессионально ориентированном обучении РКИ.  

10 Тема 10. Цифровые 

технологии в 

профессионально 

ориентированном 

обучении 

Цифровые технологии по профилям и областям знаний: 

- гуманитарный профиль (филология, лингвистика, 

журналистика и реклама, история, политология, 

философия); 

- медико-биологический профиль (медицина, биология); 

- инженерно-технологический профиль; 

- естественно-научный профиль (естественные науки, 

экономика и бизнес) 



Цифровые технологии для обучения отдельным аспектам 

речи (деловой русский язык, ресурсы для обучения 

терминологии, цифровые ресурсы для реализации CLIL) 

ЭБС 

11 Тема 11. Методика 

проведения оффлайн-

занятия по 

профессионально 

ориентированному 

обучению 

Методика проведения оффлайн-занятия по 

профессионально ориентированному обучению на 

примере авторского учебного пособия «Русский язык как 

иностранный в учебно-научной и учебно-

профессиональной сфере. Объекты морской техники», 

предназначенного для студентов-кораблестроителей с 

уровнем владения русским языком В1-В2. 

12 Тема 12. Методика 

проведения онлайн-

занятия по 

профессионально-

ориентированному 

обучению 

Методика проведения онлайн-занятия по 

профессионально-ориентированному обучению на 

примере авторского онлайн-курса «Тренинг делового 

общения», предназначенного для обучения студентов-

медиков 2 курса обучения с уровнем владения русским 

языком А2. 

13 Тема 13. Методика 

проведения занятия по 

профессионально 

ориентированному 

обучению в смешанном 

формате 

Методика проведения занятия по профессионально 

ориентированному обучению в смешанном формате на 

примере работы со студентами-филологами 1 и 2 курса с 

уровнем владения русским языком А1-А2. 



6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Все учебные занятия данной дисциплины целесообразно организовывать в форме 

лекционных и практических занятий.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

В целях достижения образовательной цели по дисциплине, формирования 

соответствующих компетенций, необходима регулярная и последовательная 

самостоятельная работа обучающихся.  

В первую очередь такая работа состоит в осознанной проработке лекционного 

материала, предлагаемого преподавателем в домашних заданиях по темам дисциплины, 

анализу дополнительных источников по методике профессионально ориентированного 

обучения.  

Обучающимся рекомендуется самостоятельно знакомиться со следующими 

документами: Требования по русскому языку как иностранному. I сертификационный 

уровень. Общее владение. Профессиональный модуль. Государственный образовательный 

стандарт по русскому языку как иностранному. I и II сертификационный уровень. 

Профессиональные модули. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 октября 

2014 г. N 1304 "Об утверждении требований к освоению дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц 

без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском 

языке", а также с другими действующими нормативно-правовыми документами, 

непосредственно связанными с обучением иностранных граждан в РФ.  

 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные и семинарские занятия. 

Методика преподавания дисциплины строится на основе лекционных и семинарских 

занятий.  

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Семинарские занятия проводятся по темам дисциплины, требующим приобретения 

практических навыков составления ОПОП и РПД в соответствии с ФГОС ВО РФ, планов-

конспектов уроков по научному стилю речи (традиционного, CLIL, оффлайн, онлайн, 

смешанного), сценариев геймифицированных уроков по НСР и уроков по профессионально 

ориентированному обучению с применением ИКТ. Важным аспектом приобретения этих 

навыков служит активное участие студентов на семинарских занятиях: четкое следование 

дорожной карте практического занятия, выполнение практических заданий в парах, 

группах, индивидуально. Особую роль в обучении играет командная работа, способность к 

дискуссии, критическое мышление, креативность, рефлексия. 



При изучении дисциплины «Обучение научному стилю речи» особое значение имеет 

правильная организация самостоятельной работы студентов. Работа такого рода 

подразумевает внеаудиторное выполнение творческих заданий, без которых невозможно 

овладение навыками саморазвития и самосовершенствования. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

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. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или 

её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Цели и задачи 

обучения научному стилю 

речи 

УК-4, ПК-2 Выполнение кейса 

Тема 2. Обучение научному 

стилю речи: основные 

понятия  

УК-4, ПК-2 Выполнение кейса 

Тема 3. Обучение научному 

стилю речи: история, 

проблемы, перспективы 

УК-4, ПК-2 Выполнение кейса 

Тема 4. Профессионально 

ориентированное обучение 

по профилям подготовки 

УК-4, ПК-2 Выполнение кейса 

Тема 5. Подходы в 

профессионально 

ориентированном обучении 

УК-4, ПК-2 Выполнение кейса 

Тема 6. Учебники и учебные 

пособия по 

профессионально 

ориентированному 

обучению 

УК-4, ПК-2 Выполнение кейса 

Тема 7. Структура 

традиционного занятия по 

профессионально 

ориентированному 

обучению 

УК-4, ПК-2 Выполнение кейса 

Тема 8. Структура CLIL-

занятия в рамках 

профессионально 

ориентированного обучения 

УК-4, ПК-2 Выполнение кейса 

Тема 9. Геймификация 

занятий по профессионально 

ориентированному 

обучению 

УК-4, ПК-2 Выполнение кейса 

Тема 10. Цифровые 

технологии в 

профессионально 

ориентированном обучении 

УК-4, ПК-2 Выполнение кейса 

Тема 11. Методика 

проведения оффлайн-

занятия по профессионально 

ориентированному 

обучению 

УК-4, ПК-2 Выполнение кейса 

Тема 12. Методика 

проведения онлайн-занятия 

по профессионально-

ориентированному 

обучению 

УК-4, ПК-2 Выполнение кейса 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или 

её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 13. Методика 

проведения занятия по 

профессионально 

ориентированному 

обучению в смешанном 

формате 

УК-4, ПК-2 Выполнение кейса 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 
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Кейс 1. Прочитайте ситуации формирования обучения научному стилю речи. Какой 

подход использует преподаватель? Аргументируйте свой ответ. 

 

Ситуация 1. Преподаватель работает в тесной связи с преподавателями определенных 

профессиональных дисциплин, которые меняются в течение всего процесса обучения 

студентов, выбирая ряд тем, необходимых для освоения на языке. 

Для наиболее успешного изучения любой профессиональной дисциплины, а также для 

углубленного изучения русского языка возникает необходимость использования методов 

активного обучения, которые стимулируют мотивацию студентов в освоении как 

профессиональных дисциплин, так и русского языка. К данным методам относят 

всевозможные презентации, ролевые игры, применение интерактивных лекций и 

семинаров, подготовка независимых проектов, конференции и др. 

 

Ситуация 2. Мозаика. Это своего рода универсальная структура взаимодействия, которая 

основана на идее разделения работы между исполнителями с последующей сборкой 

результатов. Ее можно с успехом использовать, например, для организации работы внутри 

группы. При этом: 

- каждый член группы разрабатывает свой материал (работает над ним самостоятельно, с 

участием других членов группы или других групп); 

- подготовленный материал представляется партнерам, изучается и (или) используется 

совместно. 

Еще один вариант: каждая группа разрабатывает свой аспект общей темы, а работа по всей 

теме (сборка) ведется в рамках аудитории (фронтально). Такой вид работы мы предлагаем 

при прохождении различных тем по анатомии: «Организм человека и его составные 

элементы», «Опорно-двигательный аппарат человека», «Мышечная система» и др. Каждый 

студент готовит свою подтему самостоятельно. Так, тема «Организм человека и его 

составные элементы» делится на такие подтемы, как клетка, ткани, органы. Количество 

вариантов этой структуры практически не ограничено. Потом группы встречаются для 

«сборки» своих подтем. Преподаватель наблюдает за процессом и оценивает его. 

Проблемная ситуация. Цель – обмен информацией или выработка совместного решения. 

Формой задания может быть заполнение вопросника, дискуссия и др. Формулировка 

задания определяет последовательность выполнения задачи. Роль преподавателя 

варьируется от пассивной (наблюдение за аудиторией) до активной (участие в каждой из 

подгрупп в течение короткого времени). 

Проблемные ситуации составляются таким образом, чтобы студент мог, во-первых, 

переосмыслить имеющиеся у него знания; во-вторых, самостоятельно приобрести 

недостающие знания и понять функционирование языковых средств и речи. 



Решение таких задач заставляет студентов не только припоминать, о чем идет речь в тексте, 

активизировать усвоенный языковой материал, но и побуждает их к высказыванию по 

поводу услышанного или прочитанного, к анализу полученной информации. Учащийся 

синтезирует прежние знания с новой информацией путем использования ранее усвоенных 

знаний и приемов умственного поиска, анализа условий и требований вопроса. Проблемная 

ситуация, по сравнению с другими видами учебных задач, носит поисковый, учебно-

познавательный характер. 

Приведем примеры проблемных ситуаций. 

1. Ваш друг не пришел на занятия, потому что серьезно заболел. Опишите его состояние, 

как вы ему помогли, что сказал врач. 

2. Девушка из вашей группы потеряла сознание и упала в обморок. Ваши действия с 

комментариями 

(после прохождения темы «Дыхательная система»). 

3. Вас пригласили на научный медицинский симпозиум, но у вас больная мать, которую не 

с кем оставить. 

Сделайте так, чтобы ваш друг или знакомые согласились присматривать за ней на время 

Вашего отсутствия. 

Проблемная ситуация развивает творческие способности студентов, воспитывает 

самостоятельное мышление. 

Дискуссия. Характерная особенность – большое количество участников, выражающих 

различные мнения и суждения. Обязательным условием дискуссии является наличие 

какого-либо спорного вопроса, проблемы, вызывающей интерес у всех (или большинства) 

учащихся. Дискуссия требует решения сложных мыслительных задач, умения отстоять 

свою точку зрения, критического отношения к мнению оппонента и др. 

Для организации дискуссии на занятиях важен не только результат, но и сам процесс поиска 

ответа. 

Целью дискуссии является не выработка умений построения монологического 

высказывания, а умение анализировать саму ситуацию общения и находить решение 

проблемы в данной ситуации. 

Для проведения дискуссий и круглых столов предлагается обсудить следующие проблемы: 

эвтаназия, пересадка органов, СПИД, клонирование, народная медицина и др. 

Предлагаемые формы учебной работы развивают способность мыслить самостоятельно, 

креативно подходить к решению проблемы, стимулируют речемыслительную деятельность 

учащихся. Кроме того, такая работа является мощным мотивационным стимулом, если 

учитывать, что русский язык не является профильной дисциплиной в медицинском вузе. На 

таких занятиях преподавателю отводится роль организатора. Он формулирует выводы, 

обобщает результаты, проводит анализ работы учащихся как творческого коллектива 

 

Ситуация 3. Преподаватель на занятиях с иностранными студентами направления 

«Туризм» группирует схожие по форме или смыслу фразы, одновременно отрабатывает 

однотипные фразы. При определенной речевой задаче произносятся фразы с различными 

интонациями: грустно, радостно, гневно. Одни и те же структуры, встречающиеся в 

разнообразных ситуациях общения, доводит до автоматизации. Студенты учатся 

действовать по аналогии в схожих ситуациях (таможня, в гостинице, заполнение анкеты). 

 

Ситуация 4. В пособии «Обществознание. Читаем, анализируем, обсуждаем на уроках 

русского языка» предложена система специальных заданий и вопросов: она 

стандартизирована, многие учебные задачи представлены в нем в унифицированной форме, 

а учебные действия, направленные на их решение, строго алгоритмизированы. Парадокс 

заключается в том, что именно такой способ организации учебного материала активизирует 

деятельность учащегося, подводит его к собственному открытию, пусть 

«микроскопическому», но очень значимому для него (и это подтверждается опытом 



использования данного пособия в учебном процессе в течение двух лет). Такого рода 

«открытия» способствуют созданию ситуации успеха, что, безусловно, стимулирует 

движение учащихся вверх по ступеням познания. На это же в конечном счете нацелены и 

действия самоконтроля и самооценки, которые в пособии предлагается осуществлять в 

тестовой форме. 

 

Ситуация 5. Два года назад мы начали преподавать на начальном этапе язык 

специальности. Нами были использованы мультимедийные лаборатории с компьютерами, 

рассчитанные на 20 человек. Для комфортной работы с такой большой группой нам 

помогало программное обеспечение «Симпозиум», при работе с которой каждый студент 

имеет наушники, чтобы слушать уроки, может набирать текст на русском языке и 

отслеживать графику записей своего голоса и произношения, тем самым контролируя 

собственное обучение. Преподаватель может слушать каждого студента, записывать и 

проверять произношение каждого обучающегося даже после урока. Эта программа 

значительно облегчает обучение РКИ. 

 

Ситуация 6. Обучение иностранных студентов профессионально ориентированному 

общению проходило в два этапа. Целью первого этапа являлось обучение 

конспектированию письменных текстов. Целью второго - создание письменных вторичных 

текстов в процессе аудирования. Помимо поэтапного тестирования, в результате опытного 

обучения проводилось итоговое тестирование, целью которого было определить уровень 

владения учащимися умениями создавать конспекты лекций. 

 

Кейс 2. В сети Интернет найдите более подробную информацию о подходах в обучении 

научному стилю речи инофонов. На основе полученных сведений заполните следующую 

таблицу, отметьте достоинства и недостатки каждого подхода, ситуации, в 

которых данный подход можно эффективно применять: 

 

Наименование подхода Достоинства Недостатки Ситуации 

применения 

Личностно-ориентированный 
   

Коммуникативно-

ориентированный 

   

Компетентностный 
   

Деятельностный 
   

Интегративно-модульный 
   

CLIL 
   

 

Кейс 3. Индивидуальное задание. Проанализируйте всю информацию о подходах в 

обучении научному стилю речи иностранных студентов. Определите для себя, какой 

из них будет для вас приоритетным, обоснуйте свое мнение. 
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Кейс. Распределитесь на 2 команды. Возьмите любой учебник или учебное пособие по 

профессионально ориентированному обучению РКИ и попробуйте создать на основе 

одного из уроков (или всего учебного пособия) прототип игры. 

Команда 1 создает настольную игру 

Команда 2 создает компьютерную игру 



При создании прототипа заполняйте таблицу: 

Команда 1. Настольная игра по учебному пособию: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Этап создания игры Комментарии к 

игре 

1. 1) цель заказчика: какую проблему она будет решать? 
 

1. 2) потенциальные игроки: кто будет играть (возраст, пол, 

национальность, статус, интересы и т.п.? Как будет играть? 

 

1. 3) объединение цели игроков и заказчика: какие общие цели у 

заказчика и игрока? 

 

1. 4) путь игрока: 

а) что он будет делать в каждый момент игры? (рулетка, 

проблемная ситуация, память, творчество, сбор/накопление 

ресурсов, поиск, открытие закрытых областей) 

б) какая у него задача в игре? (сделать все, что требуется, набрать 

максимальное количество очков, сохранить жизнь и т.п.) 

 

1. 5) Fun 
 

1. 6) инструменты: что нужно для реализации игры? 
 

1. 7) создание прототипа и тестирование: 

а) создайте схему/карту игры, на которой показаны варианты пути 

игрока, движение его мотивации и локации с заданиями; 

б) определите, где вы будете тестировать игру, кому дадите 

попробовать в нее поиграть 

 

1. 8) отладка игры: где игра будет реализована (издательство, 

интернет-ресурс)?  

 

1. 9) запуск игры: за какое время вы можете создать игру? (дата 

начала – дата окончания работ) 

 

 

Команда 2. Компьютерная игра по учебному пособию: 

Найди киберпреступника 

_____________________________________________________________________________ 

 

Этап создания игры Комментарии к 

игре 

1) цель заказчика: какую проблему она будет решать? 
 

2) потенциальные игроки: кто будет играть (возраст, пол, 

национальность, статус, интересы и т.п.? Как будет играть? 

 

3) объединение цели игроков и заказчика: какие общие цели у 

заказчика и игрока? 

 

4) путь игрока: 

а) что он будет делать в каждый момент игры? (рулетка, 

проблемная ситуация, память, творчество, сбор/накопление 

ресурсов, поиск, открытие закрытых областей) 

 



б) какая у него задача в игре? (сделать все, что требуется, набрать 

максимальное количество очков, сохранить жизнь и т.п.) 

5) Fun 
 

6) инструменты: что нужно для реализации игры? 
 

7) создание прототипа и тестирование: 

а) создайте схему/карту игры, на которой показаны варианты пути 

игрока, движение его мотивации и локации с заданиями; 

б) определите, где вы будете тестировать игру, кому дадите 

попробовать в нее поиграть 

 

8) отладка игры: где игра будет реализована (издательство, 

интернет-ресурс)?  

 

9) запуск игры: за какое время вы можете создать игру? (дата 

начала – дата окончания работ) 

 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

I. Составление плана-конспекта к занятию по научному стилю речи 

 

II. Проведение занятия по научному стилю речи. 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

хорошо  71-85 



деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(библиотека БФУ им. И. Канта): 

  

1) Азимов, Э. Г. Современный словарь методических терминов и понятий. Теория и 

практика обучения языкам / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. - Москва : Русский язык. Курсы, 

2018. - 493 с. 

2) Крючкова, Л. С.  Практическая методика обучения русскому языку как иностранному : 

учеб. пособие для вузов / Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская. - 5-е изд. - Москва : ФЛИНТА 

; [Б. м.] : Наука, 2014. - 474, [1] с. 

3) Методика обучения русскому языку как иностранному : учеб. пособие для вузов / [И. П. 

Лысакова [и др.] ; под ред. И. П. Лысаковой. - Москва : Рус. яз. Курсы, 2016. - 319 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1) Валгина, Н. С. Функциональные стили русского языка : учеб. пособие / Н. С. 

Валгина. - М. : Илекса, 2011. - 223 с. 

2) Московкин, Л. В. Продуктивные инновационные технологии в обучении русскому 

языку как иностранному / Л. В. Московкин, Г. Н. Шамонина. - Москва : Рус. яз. 

Курсы, 2017. - (Методы. Приемы. Результаты). - Библиогр.: с. 137-143. 

3) Русский язык профессионального общения. Модуль "Бизнес". Базовый уровень. 

Лингводидактическое описание целей и содержания обучения : / [Л. С. Журавлева 

[и др.]. - Москва : Рус. яз. Курсы, 2007. - 54, [1] с. 

4) Федотова, Н. Л. Методика преподавания русского языка как иностранного. 

Задачник к практическому курсу / Н. Л. Федотова. - Санкт-Петербург : Златоуст, 

2013. - 198 с. 

5) Федотова, Н. Л. Методика преподавания русского языка как иностранного. 

Практический курс / Н. Л. Федотова. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Златоуст, 2016. - 

190, [2] с. 

6) Дидактический материал на портале:  

https://lms-3.kantiana.ru/mod/page/view.php?id=243169 



 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Обучение русскому языку как иностранному на 

продвинутом этапе». 

 

Цель дисциплины – теоретическая и методическая подготовка студентов 

филологии к самостоятельной преподавательской деятельности. 

Основные задачи курса: 

• дать студентам знания по методике преподавания русского языка как 

иностранного, необходимые и достаточные для педагогической деятельности в 

разных условиях; 

• сформировать представления о методике преподавания русского 

языка как иностранного как прикладной науке; 

• познакомить магистрантов с основными понятиями методики, 

содержанием, задачами обучения РКИ; 

• на базе теоретических знаний сформировать практические 

профессиональные навыки и умения, необходимые в организаторской, 

конструктивной, коммуникативной деятельности на уроке и во внеаудиторной 

работе; 

• способствовать формированию умений самостоятельного усвоения 

научно-методических знаний, приобретения профессионального опыта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

 ПК-1 

 Способен 

вести 

самостоятельную 

организационно-

методическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основных 

общеобразовательных 

программ, 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, по 

профильным 

дисциплинам 

(модулям) в рамках 

ПК-1.1

 Демонстрирует 

знание ведущих принципов 

проектирования основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

по русскому языку как 

иностранному 

  ПК-1.2

 Свободно владеет 

методами, средствами и 

приемами профессиональной 

коммуникации при 

планировании и организации 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений, а также 

проектирования 

Знать: общие вопросы 

организации педагогических 

исследований, методы 

исследований и их возможности 

 

Уметь: выбирать необходимые 

методы исследования и 

разрабатывать методики обучения 

русскому языку как 

иностранному; применять 

оптимальные методы 

моделирования учебного 

процесса. 

 

Владеть: навыками научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной 

деятельности 

 



программ среднего 

профессионального и 

высшего образования 

   

 

педагогической 

деятельности 

 

 

 ПК-2 

 Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

программам обучения 

русскому языку как 

иностранному 

   

 

ПК-2.1 Свободно 

владеет методикой 

корректного преподавания 

русского языка как системы 

в иноязычной аудитории, 

технологиями проведения 

опытно-экспериментальной 

работы, современными 

методами интенсивного 

обучения русскому языку как 

иностранному 

  ПК-2.2

 Осуществляет 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них 

  ПК-2.3

 Реализует проекты 

различных типов 

Знать: нормативную основу 

образовательного процесса и его 

практическую организацию, а 

также основные принципы, 

теоретические и методические 

основы обучения русскому языку 

как иностранному, 

устанавливаемые 

государственным 

образовательным стандартом 

 

Уметь: преподавать русский язык 

как иностранный наиболее 

оптимальным и научно 

обоснованным образом, 

применять инновационные 

образовательные технологии в 

процессе обучения русскому 

языку как иностранному 

 

Владеть: навыками применения 

основных методов объективной 

диагностики знаний учащихся, 

вносить коррективы в процесс 

обучения с учетом данных 

диагностики 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Обучение русскому языку как иностранному на продвинутом этапе» 

представляет собой дисциплину по выбору части блока дисциплин подготовки 

студентов, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1.  Практическая грамматика в 

аспекте РКИ 

Грамматическая система русского языка. 

Содержание понятия «грамматика». 

Обобщенный характер грамматических 

значений. Морфология и синтаксис. 

Единицы морфологии и синтаксиса. 

2.  Методика обучения 

грамматике 
Основные принципы организации 

грамматического материала: связь 

морфологии с синтаксисом, комплексно-

концентрическая организация учебного 

материала, обобщение и систематизация 

грамматических явлений. Предложение как 

основная единица обучения грамматике. 

Основные трудности обучения грамматике 

иноязычных учащихся и способы их 

преодоления. Проблема переноса, 

межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции в области грамматики.  



3.  Принципы отбора 

грамматического материала 
Функциональный подход к отбору и 

репрезентации языкового материала. 

Принципы отбора лексико-грамматических 

единиц с учетом целей и этапов обучения, 

родного языка и категорий учащихся в 

соответствии с коммуникативными 

установками в обучении. 

4.  Методика введения нового 

грамматического материала 

Особенности введения грамматического 

материала на начальном этапе обучения. 

Особенности введения грамматического 

материала на продвинутом этапе обучения. 

Типы упражнений по обучению 

грамматике, направленных на 

формирование грамматического навыка. 

Типы упражнений по обучению 

грамматике, направленных на 

совершенствование грамматического 

навыка и развитие речевых умений 

5.  Морфология в системе РКИ Цели задачи обучения морфологии 

русского языка. Проблема реализации 

коммуникативно-деятельного подхода при 

обучении морфологии на уроках русского 

языка. Анализ упражнений по обучению 

морфологии. Система и виды упражнений: 

имитационные, подстановочные, 

трансформационные, репродуктивные, 

речевые (в том числе ситуативные, 

игровые). Методика орфографической 

работы при изучении частей речи, 

преодоление типичных морфологических 

(грамматических) ошибок, вызванных как 

интерференцией родного языка, так и 

общими трудностями. Формирование 

орфографической грамотности у 

иностранных учащихся при изучении 

частей речи. 

Порядок морфологического разбора 

именных частей речи. Использование 

справочников и словарей грамматических 

трудностей при проведении 

морфологической работы.  

6.  Синтаксис в курсе РКИ Современные синтаксические теории и 

практика обучения РКИ. Объекты изучения 

функционально-коммуникативного 

синтаксиса. Семантические типы 

предикатов и практика обучения РКИ. 

Словосочетание и предложение как 

объекты изучения. Текст как материал для 

наблюдения и анализа употребления 

грамматических форм и синтаксических 

конструкций. 

 



6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

1. Практическая грамматика в аспекте РКИ 

2. Методика обучения грамматике 

3. Принципы отбора грамматического материала 

4. Методика введения нового грамматического материала 

5. Морфология в системе РКИ 

6. Синтаксис в курсе РКИ 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Все лекционные учебные занятия данной дисциплины целесообразно сочетать с  

практическими занятиями, в том числе интерактивного характера, целью которых 

является проектирование фрагментов урока; проведение круглых столов с целью  

проведения учебной дискуссии, а также работой в проблемных группах, направленной 

на моделирование учебного процесса. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

 По всем темам рабочей программы предусматривается самостоятельная 

проработка научной литературы, а также ведение конспектов.  

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных 

ситуаций, командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; 

чтение и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Практическая грамматика в 

аспекте РКИ 

ПК-1, ПК-2 Опрос, тестирование, контрольная 

работа 

Методика обучения 

грамматике 

ПК-1, ПК-2 Опрос, тестирование, контрольная 

работа 

Принципы отбора 

грамматического материала 

ПК-1, ПК-2 Опрос, тестирование, контрольная 

работа 

Методика введения нового 

грамматического материала 

ПК-1, ПК-2 Опрос, тестирование, контрольная 

работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Морфология в системе РКИ ПК-1, ПК-2 Опрос, тестирование, контрольная 

работа 

Синтаксис в курсе РКИ ПК-1, ПК-2 Опрос, тестирование, контрольная 

работа 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Задания 1-10. Выберите один из предложенных  вариантов ответа. 

 

1. Проблемы преподавания русского 

языка как иностранного изучает наука 

___ 

(А)  языкознание 

(Б)  методика 

(В)  лингвистика 

2. Основной  принцип современной 

методики преподавания русского 

языка как иностранного – ___ 

(А)  переводно-грамматический 

(Б)  ситуативный 

(В)  коммуникативный 

3.  Единицей обучения при 

коммуникативном подходе 

преподавания русского языка как 

иностранного является ___ 

(А)  предложение 

(Б)  слово 

(В)  речевой акт 

4. Начальным действием в механизме 

порождения речи является ___ 

(А)  мотив (стимул) 

(Б)  отбор  речевых средств 

(В)  замысел 

5. Речевое умение – это ___ (А)  знание грамматических структур и 

лексики 

(Б)  способность осуществлять то или иное 

речевое действие в условиях 

коммуникации 

(В)  автоматическое  использование  

речевых  конструкций 

6. Свободное общение на 

иностранном языке возможно при 

условии сформированности  у 

учащегося  ___ компетенции. 

(А)  языковой (лингвистической) 

(Б)  коммуникативной  

(В)  речевой 

7.  В современной методике 

преподавания РКИ  выделяется ___ 

уровней владения языком. 

(А)  четыре 

(Б)  пять 

(В)  шесть 

8. Для достижения 

сертификационного уровня владения 

языком учащемуся требуется ___ 

учебных часов 

(А)  300-400  

(Б)  500-550  

(В)  700-800  

9. Основной задачей обучения 

русскому языку на 

(А) создание языковой базы для обучения 

речи  



сертификационного уровне является 

___ 

(Б) освоение фонетической системы 

русского языка 

(В)  обучение грамматике русского языка 

10. Лексический минимум  

сертификационного уровня владения 

языком составляет ___ лексических 

единиц 

(А)  800  

(Б)  1300  

(В)  2500  

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Методика как теория обучения иностранным языкам. Предмет и задачи 

методики. Связь с другими науками. 

2. Коммуникативные потребности разных категорий учащихся. Возможные 

цели изучения русского языка, влияние целей на содержание обучения. 

3. Языковые и речевые аспекты обучения, их взаимосвязь в учебном процессе. 

Аспектность и комплексность в преподавании. 

4. Особенности работы над лексикой на продвинутом этапе. 

5. Активный, пассивный, потенциальный словарь учащихся, их роль и 

соотношение на разных этапах обучения.  

6. Способы раскрытия значения слова. 

7. Работа над словом как единицей фонетики, лексики, грамматики 

8. Роль грамматики в практическом овладении иностранным языком. 

Практическая грамматика и её особенности. 

9. Понятие грамматического навыка. Навыки как основа формирования 

речевых умений. Требования к навыкам, 

10. Взаимодействие родного и изучаемого языков. Явление переноса. 

Интерференция как: источник ошибок. 

11. Учёт особенностей родного языка учащихся. Пути реализации принципа 

учёта родного языка в учебном процессе. 

12. Чтение как вид речевой деятельности. Механизмы чтения. Трудности 

чтения на иностранном языке. . 

13. Методические аспекты лингвострановедения в практике преподавания 

русского языка как иностранного.  

14. Проблемы лингвокультурологического и семасиологического анализа 

лексики: смысловая структура слова, денотативные и коннотативные аспекты 

семантики, безэквивалентная лексика. Фоновые слова. 

15. Номинативные единицы языка как носители и источники национально-

культурной информации: национально-культурная семантика русской лексики, 

фразеологии, афористики. Фольклор в обучении РКИ. Пословицы, поговорки, анекдоты. 

16. Источники страноведческой и лингвострановедческой информации в 

процессе преподавания: учебные и художественные тексты, лингвострановедческие 

словари, кинофильмы, диафильмы и т. д. 

17. Национальные стереотипы речевого поведения. Лингвострановедческое 

значение невербальных языков. 

18. Художественная литература и другие виды искусства в 

лингвострановедческом рассмотрении: лингвострановедческий потенциал 

произведений искусства. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 



 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

Воронина, Л. А. Практикум по технологиям обучения иностранным языкам: Учебно-

методическое пособие / Воронина Л.А., Баева Г.А. - СПб:СПбГУ, 2017. - 119 с.: ISBN 



978-5-288-05759-5. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1). 

 

 

Дополнительная литература 

 

Азимов, Э. Г. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании русского 

языка как иностранного : метод. пособие для преподавателей рус. яз. как иностранного / 

Э. Г. Азимов. - Москва : Рус. яз. Курсы, 2012. - 352 с. : ил. - (Методы. Приемы. 

Результаты). - Библиогр. : с.284-304 (225 назв.). - ISBN 978-5-88337-283-3 : 320.00 р. - 

Текст : непосредственный. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ 4. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – 

www.lms.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования 

сервера и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, 

заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms.kantiana.ru/


оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Обучение русской орфографии». 

 

Цель дисциплины: дать магистранту комплексное представление об орфографии как 

науке, составляющей нормативную базу любого языка, системе и типологических свой-

ствах орфографических норм русского языка и методике обучения орфографии иностран-

ных учащихся. 

Задачи дисциплины: формирование понимания и обоснование теоретических основ орфо-

графической культуры; углубление, обобщение и систематизация знаний, умений и навы-

ков по орфографии русского языка, полученных студентами во время обучения в средней 

школе; знакомство студентов с теоретическими основами русской орфографии, позволя-

ющее установить связи орфографии и фонологии, орфографии и морфологии и сделать 

грамотное письмо осознанным; сформировать профессиональную языковую компетенцию 

будущих преподавателей русского языка как иностранного.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

ПК.1. Способен вести 

самостоятельную ор-

ганизационно-

методическую дея-

тельность по проек-

тированию и реализа-

ции программ учебных 

дисциплин в рамках 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм, дополнитель-

ных общеобразова-

тельных программ, по 

профильным дисци-

плинам (модулям) в 

рамках программ 

среднего профессио-

нального и высшего 

образования 

ПК.1.1 Демонстриру-

ет знание ведущих 

принципов проектиро-

вания основных и до-

полнительных образо-

вательных программ 

по русскому языку как 

иностранному  

ПК.1.2 Свободно вла-

деет методами, сред-

ствами и приемами 

профессиональной 

коммуникации при 

планировании и орга-

низации взаимодей-

ствия участников об-

разовательных отно-

шений, а также про-

ектирования педагоги-

ческой деятельности 

Знать: принципы русской орфографии, 

систему орфографических норм рус-

ского языка. 

Уметь: видеть языковые ошибки и не 

допускать их в своей речи. 

Владеть: навыками грамотного пись-

ма, методическими приемами совер-

шенствования орфографической гра-

мотности и способами обучения рус-

ской орфографии иностранных уча-

щихся. 

ПК.2. Способен при-

менять современные 

методики и техноло-

гии организации обра-

зовательной деятель-

ности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по програм-

мам обучения русско-

ПК.2.1. Свободно вла-

деет методикой кор-

ректного преподава-

ния русского языка как 

системы в иноязычной 

аудитории, техноло-

гиями проведения 

опытно-

экспериментальной 

работы, современны-

Знать: обусловленность написания 

слов языковыми факторами (особенно-

стями организации формы и значения 

языкового знака); основные методы, 

формы, средства формирования и 

контроля орфографических знаний, 

умений и навыков (включая компью-

терные технологии, тестовые мате-

риалы и др.) при обучении русской ор-

фографии иностранных учащихся. 



му языку как ино-

странному 

ми методами интен-

сивного обучения рус-

скому языку как ино-

странному 

ПК.2.2. Знает основы 

построения авторской 

методической систе-

мы и может форми-

ровать учебные мате-

риалы для иностран-

ных учащихся 

Уметь: предупреждать и исправлять 

языковые ошибки в письменной речи 

иностранных учащихся; демонстриро-

вать знание основных положений и 

концепций в области теории и истории 

русского языка и применять получен-

ные знания в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: навыками грамотного пись-

ма, методическими приемами совер-

шенствования орфографической гра-

мотности и способами обучения рус-

ской орфографии иностранных уча-

щихся. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Обучение русской орфографии» представляет собой дисциплину по 

выбору части блока дисциплин подготовки магистрантов, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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 ауди-

торной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеа-

удиторной 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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-

ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-

телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые кон-

сультации, 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 заня-

тий 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 значи-

тельной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требо-

вания к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 

зависят от формы реализации образовательной программы. 



 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1

1 

Русская орфография 

Русская орфография и состояние орфо-

графической грамотности общества. 

Принципы русской орфографии (морфо-

логический, фонетический, традицион-

ноисторический, дифференцирующий). 

Понятие орфографической нормы. Орфо-

графическая норма и вариантность (раз-

ведение понятий «варианты орфограмм» 

и «варианты трудностей орфограммы»). 

Классификация орфограмм. Трудные ор-

фограммы русского языка по частям сло-

ва и частям речи. 

2

2 

Орфография в структуре КИМ ГИА и 

ЕГЭ. 

Элементы содержания, проверяемые за-

даниями КИМ на обязательной государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА и 

ОГЭ) и на едином государственном экза-

мене по русскому языку (ЕГЭ). Концеп-

туальные подходы к построению экзаме-

национных моделей ГИА и ЕГЭ. 

3

3 

Методы и приемы совершенствова-

ния умений и навыков грамотной 

письменной речи 

Учет, анализ и классификация орфогра-

фических ошибок. Оценка знаний по ор-

фографии. Способы исправления оши-

бок. Причина рецидива неграмотности. 

Предупреждение орфографических оши-

бок. Индивидуальная программа коррек-

ции грамотности. Компьютерные орфо-

графические тренажеры. 

4

4 
Практическая орфография в аспекте 

преподавания русского языка как 

иностранного 

 Соотношение орфоэпии, графики, сло-

вообразования, морфологии и орфогра-

фии на уроках РКИ. Методы и приемы 

введения орфографии на уроках РКИ на 

различных этапах обучения. Контроль 

орфографических навыков. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

1. Вспомните орфографическое правило, используя справочную литературу.  

2. Разработайте комплекс упражнений, предполагающий использование следующих 

методов работы над орфограммами: а) догматический метод - моторное заучивание, без 

понимания; б) репродуктивный (воспроизведение усвоенного); в) объяснительно - иллю-

стративный (понимание - примеры); г) продуктивный (применение полученных знаний); 

д) частично - поисковый (моменты поиска); е) проблемный; ж) исследовательский.  

3. Подготовьте графическую схему или таблицу, иллюстрирующую правило.  

4. Подберите примеры и тестовые задания на данное правило.  

5. Напишите текст, позволяющий закрепить данное правило при написании выбо-

рочно-распределительного или творческого диктанта.  



6. Придумайте игру, позволяющую запомнить сложные случаи правописания. 8.3. 

Вопросы для самопроверки, обсуждений, дискуссий Актуальные тенденции развития рус-

ской орфографии. Неканоническая орфография: актуальные проблемы феномена. «Падон-

каффский» или «олбанский» йезыг или йазык падонкафф как игровая форма существова-

ния языка. Современные тенденции использования знаков препинания в естественно-

письменной речи. Смайлы и иконки вместо знаков препинания: проблемы упрощения 

пунктуации в виртуальном общении. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой планируемую учебную и 

научно-исследовательскую работу студентов, выполняемую во внеаудиторное время. 

 

Рекомендуемая тематика для самостоятельной работы: 

Русская орфография. Работа со справочной литературой. Составление сводной 

таблицы Проверка таблиц, выполнение письменных заданий на занятиях. 

Орфография в структуре КИМ ГИА и ЕГЭ. Работа с материалами образцов КИМ 

ГИА и ЕГЭ и методической справочной литературой. Составление сводной таблицы Про-

верка таблиц, выполнение письменных заданий на занятиях. 

Методы и приемы совершенствования умений и навыков грамотной письмен-

ной речи. Работа со справочной литературой. Составление сводной таблицы. Проверка 

таблиц, выполнение письменных заданий на занятиях. 

Практическая орфография в аспекте преподавания русского языка как ино-

странного: анализ государственных по РКИ разных уровней владения языком с точки 

зрения представления в них орфографического материала. Оценка контроля орфографиче-

ских навыков на в процессе обучения РКИ. Составление сводной таблицы. Проверка таб-

лиц, выполнение письменных заданий на занятиях. 

 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Данный курс является корректирующим и не должен дублировать школьный курс 

русского языка. В связи с этим необходимо в самом начале курса провести тестирование, 

выявляющее основные пробелы в языковой подготовке слушателей. В дальнейшем на 

каждом занятии проводится небольшая самостоятельная работа для проверки результатов 

коррекции грамотности. Можно использовать индуктивный метод подачи материала, дви-

гаясь от разбора и объяснения примеров к формулировке правила. 

Эффективность данного практического курса зависит от активной индивидуальной 

работы каждого студента. Самостоятельная подготовка к занятиям предполагает работу со 

справочниками, повторение вопросов, вызывающих затруднения, выполнение закрепля-

ющих упражнений. В случае уверенного владения основными нормами русского языка 

возможна работа по индивидуальной программе, нацеленная на отработку более сложных 

случаев. 

По разделам «Орфография: элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ на 

едином государственном экзамене по русскому языку» и «Роль компьютера в процессе 

овладения орфографией. Компьютерные орфографические тренажеры»: обсуждение и 

разработка тестовых заданий.  

По разделу «Русская орфография и состояние орфографической грамотности обще-

ства» запланировано участие в дидактической и деловой игре (квиз, викторина).  

По разделам «Учет, анализ и классификация орфографических ошибок. Оценка 

знаний по орфографии. Способы исправления ошибок» и «Индивидуальная программа 

коррекции грамотности» – проверка и оценивание проекта учебной программы или кон-

спекта цикла уроков.  



По разделу «Практическая орфография в аспекте преподавания русского языка как 

иностранного» – проверка и оценивание проекта учебной программы или конспекта цикла 

уроков.  

 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении обуча-

ющимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обу-

чающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на раз-

личных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой компетен-

ции (или её части) 

Оценочные средства по этапам фор-

мирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Русская орфография 

ПК-2.1. 

ПК-2.2. 

Опрос, контрольная работа, индиви-

дуальные и групповые проекты 

Орфография в структуре 

КИМ ГИА и ЕГЭ. 

ПК-2.1. 

ПК-2.2. 

Опрос, контрольная работа, индиви-

дуальные и групповые проекты 

Методы и приемы совершен-

ствования умений и навыков 

грамотной письменной речи 

ПК-2.1. 

ПК-2.2. 

Опрос, контрольная работа, индиви-

дуальные и групповые проекты 

Практическая орфография в 

аспекте преподавания рус-

ского языка как иностранно-

го 

ПК-2.1. 

ПК-2.2. 

Опрос, контрольная работа, индиви-

дуальные и групповые проекты 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего кон-

троля 

Задание 1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда со-

держится чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) трепетать, бастион, уплотнить 

2) макулатура, заплетать, выращенный 

3) развевающийся (флаг), примерять (платье), воспевать 

4) безотлагательный, запираться, вырос 

5) изложение, горелка, сжигать 

 

Задание 2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропу-

щена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пр..вратник, пр..зидент, пр..важный (вид) 

2) пр..славянский (язык), пр..писная (буква), нед..смотреть 

3) меж..здательский, дез..нфекция, пост..ндустриальный 



4) о..дать, на..пилить,пре..писание 

5) бе..вкусный, ра..жалобить, и..гонять 

 

Задание 3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропу-

щена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) посвяща..щий, гас..щий 

2) жал..щие (пчёлы), хран..щие 

3) (окно) свет..тся, хран..мый 

4) сутул..щийся, бре..щий 

5) мол..щийся, убира..щий 

 

Задание 4. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(И)ТАК, Константин утверждал, что эта поездка прибавила жизненных сил, я говорил 

ТО(ЖЕ) самое. 

ЧТО(БЫ) быть счастливым, нужно стремиться к успеху и в ТО(ЖЕ) время необходимо 

учиться благородству по отношению к окружающим людям. 

Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая (НА)ПЕРЕКОР всем моно-

тонно чирикала. 

Незнакомец исчез за поворотом ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появился, (ПО)ЭТОМУ рас-

смотреть его не удалось. 

(НА)КОНЕЦ дождик перестал, но КОЕ(ГДЕ) ещё толпились тяжёлые громады отчасти 

рассеянных туч. 

 

Задание 5. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) РАССТАВЛЯТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой со-

гласный звук, пишется буква С. 

2) РЕШЕНА (задача) — в краткой форме имени прилагательного пишется столько же 

Н, сколько и в полной форме этого прилагательного. 

3) ПРИКАСАТЬСЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова за-

висит от его лексического значения. 

4) (устал от) НЕУДАЧ — в форме множественного числа имени существительного 3-

го склонения после шипящего буква Ь не пишется. 

5) (объяснялся) ПО-НЕМЕЦКИ — наречие пишется через дефис, потому что оно обра-

зовано от основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса -И. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы к зачету не предусмотрены, поскольку промежуточная аттестация осу-

ществляется на основе данных текущего контроля (включая результаты тестирования) и 

признания разработанного обучающимся проекта теста как соответствующего основным 

предъявляемым к данному средству оценивания требованиям. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержатель-

ное описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (эта-

пы формирования ком-

петенции, критерии 

оценки сформирован-

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

Двух-

балль-

ная ша-

кала, 

БРС, % 

освое-

ния 

(рей-

тинго-



ности) оценка зачет  вая 

оценка)  

Повышен-

ный  

Творческая 

деятельность 

Включает нижестоя-

щий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать пробле-

му/задачу теоретиче-

ского и прикладного 

характера на основе 

изученных методов, 

приемов, технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и уме-

ний в более 

широких кон-

текстах учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей сте-

пени самосто-

ятельности и 

инициативы  

Включает нижестоя-

щий уровень. Способ-

ность собирать, систе-

матизировать, анализи-

ровать и грамотно ис-

пользовать информа-

цию из самостоятельно 

найденных теоретиче-

ских источников и ил-

люстрировать ими тео-

ретические положения 

или обосновывать 

практику применения  

хорошо  71-85 

Удовлетво-

рительный 

(достаточ-

ный) 

Репродуктив-

ная деятель-

ность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретиче-

ски и практически кон-

тролируемого материа-

ла 

удовлетво-

рительно 

 55-70 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетвори-

тельного уровня 

неудовле-

творитель-

но 

не за-

чтено 

Менее 

55 

 

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется в письмен-

ной форме, в виде выполнения упражнений и тестовых заданий, написания диктантов и 

выполнения корректорской правки текстов с ошибками. Предусмотрено и осуществляется 

обязательное тестирование обучающихся после освоения ими части объема и полного 

объема материала дисциплины (в середине и в конце семестра). 

Степень усвоения студентом учебного материала курса «Обучении русской орфо-

графии» оценивается с помощью методики балльно-рейтингового контроля. Итоговый 

рейтинг складывается из оценивания следующих видов и форм работы студента: 

 

 

 

№ Виды и формы работы Кол-во баллов 

1. Участие в дискуссиях на интерактивных практических заня- 0—5 баллов за заня-



тиях. тие, максимум — 25 

баллов (5 занятий) 

2. 
Выступление с докладами на интерактивных практических 

занятиях. 

0—20 баллов  

(4 балла за занятие) 

3. 
Составление аннотирующих резюме по проблематике интер-

активных практических занятий. 

0—20 баллов 

(0 – 4 балла за тему) 

4. Посещение занятий. 

0–10 баллов.  

(оценка 0 ставится 

при пропуске более 

чем половины заня-

тий) 

5. Устный ответ на зачете 0-25 баллов 

 Максимальный итоговый рейтинг 100 баллов 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины. 

 

Основная литература: 

 

1 Греков, В. Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы 

/ В. Ф. Греков, C. Е. Крюков, Л. А. Чешко. – М. : Просвещение, 2008. – 367 с.  

2 Розенталь, Д. Э. Русский язык: орфография : пунктуация / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – 

М. : Айрис-пресс, 2009. – 381 с.  

3 Тренировочные тесты по русскому языку / Авт.-сост. Н.А. Артеменко. – Томск : изда-

тельство ТГПУ, 2009. – 384 с.  

 

Дополнительная литература:  

4 Бабайцева В. В. Русский язык. Теория. 5-9 классы : учебник для общеобразовательных 

учебных заведений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – М. : Дрофа, 2002. – 330 с.  

5 Былинский К. И. Справочник по орфографии и пунктуации / К. И. Былинский, Н. Н. Ни-

кольский ; редкол. : А. В. Западов [и др.]. – М. : Издательство МГУ, 1970. – 343 c.  

6 Валгина Н. С., Светлышева, В. Н. Русский язык : Орфография и пунктуация : Правила и 

упражнения / Н. С. Валгина, В. Н. Светлышева. – М. : Неолит, 2000. – 414 с.  

7 Голев Н.Д. Орфография и лингвистическая культура [Электронный вариант] / Н.Д. Го-

лев. – Режим доступа: http://lingvo.asu.ru/golev/articles/v93.html.  

8 Голев Н.Д. Русская орфография как "вещь в себе" //Человек. Коммуникация. Текст. - 

Вып.2.- Ч.1/Под ред. А.А. Чувакина. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. - С.83-85.  

9 Граник Г. Г. Секреты орфографии: книга для учащихся 5-7 классов / Г. Г. Граник, С. М. 

Бондаренко, Л. А. Концевая. – М.:Просвещение, 1991. – 221с.  

10 Дейкина А. Д. Русский язык. 10-11 классы: учебник-практикум для старших классов / 

А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. – М.: Вербум-М, 2003. – 414 с. 

11 Единый государственный экзамен 2015. Русский язык: универсальные материалы для 

подготовки учащихся / Федеральный институт педагогических измерений; [сост. : В. И. 

Капинос и др.]. – М.: Интеллект-Центр, 2015. – 256 с.  

12 Иванова В. Ф. Современная русская орфография: Учебное пособие для вузов / В. Ф. 

Иванова. – М.: Высшая школа, 1991. – 190 с.  

13 Кайдалова А. И. Современная русская орфография: учебное пособие для вузов по спе-

циальности "Журналистика" / А. И. Кайдалова, И. К. Калинина. – М.: Высшая школа, 

1983. – 239 c.  

14 Леонович Е. Н. Орфографический словарик русского языка: Начальная школа: Пособие 

для учащихся / Е. Н. Леонович. – М.: АСТ, 2003. – 110 с.  

http://lingvo.asu.ru/golev/articles/v93.html


15 Ожегов С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразео-

логических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова; РАН. Институт руссского языка. – 

М.: А ТЕМП, 2004. – 939 с.  

16 Панов М. В. Занимательная орфография: книга для внеклассного чтения учащихся 7-8 

классов / М. В. Панов. – М.: Просвещение, 1984. – 158 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

ПРАВИЛА РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ (1956) на Информационно-

справочном портале “Русский язык” - www.gramota.ru 

Тренажер по русскому языку на сайте “Культура письменной речи” - 

http://gramma.ru/RUS/?id=12.0  

Проверка орфографии он-лайн - http://online.orfo.ru/  

Электронная версия книги Д.Э. Розенталя "Справочник по правописанию и стилистике" - 

http://www.rosental-book.ru/ 

 База электронных программ "Электронный тренажер по русскому языку" - 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/e92131e2-85b9-ee62-b9c8-1d8c08dc1b5f/90147 

Тесты по русскому языку на сайте «Интерактивные технологии в образовании» - 

http://www.saharina.ru/ 

Тренажер по русскому языку - http://opensystem.tspu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – 

www.lms.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование элек-

тронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий ис-

пользуются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лек-

ционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) ис-

пользуются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rosental-book.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/e92131e2-85b9-ee62-b9c8-1d8c08dc1b5f/90147
http://www.saharina.ru/
http://opensystem.tspu.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в ин-

тернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудо-

ванные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университе-

том могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе техниче-

ские средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Русский язык и межкультурная коммуникация». 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов знаний в области 

лингвокультурных и этноспецифических особенностей языковой картины мира носителей 

русского языка как средства межкультурной коммуникации, позволяющих реализовать 

научно-исследовательские проекты, а также избегать культурных конфликтов и 

коммуникативных неудач в различных видах речевого общения в рамках межкультурной 

коммуникации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-4 – Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Редактирует, 

составляет и переводит 

различные академические 

тексты в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)  
УК-4.2. Представляет 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать основные понятия и 

термины курса, языковые 

средства хранения 

национально-культурной 

информации  

Уметь демонстрировать 

углубленные знания в области 

кросс-культурных 

исследований 

Владеть основами кросс-

культурных фундаментальных 

и прикладных исследований с 

опорой на аналитический 

инструментарий современного 

гуманитарного знания  

УК-5 – Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

аксиологические системы; 

обосновывает 

актуальность их учета в 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

УК-5.2. Выстраивает 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

культурных особенностей 

представителей разных 

этносов, конфессий и 

социальных групп 

Знать основные 

этноспецифические 

лингвокультурные концепты и 

социокультурные маркеры, 

характерные для русской 

языковой картины мира 

Уметь использовать в 

сопоставительных 

исследованиях основные 

принципы изучения ЯКМ и 

характерной для нее иерархии 

ценностей 

Владеть основными 

принципами изучения и 

критического осмысления 

этноспецифических 

лингвокультурных концептов 

и социокультурных маркеров, 

свойственных национальной 

языковой картине мира 

 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Русский язык и межкультурная коммуникация» представляет собой 

дисциплину части блока дисциплин подготовки магистрантов, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины/ 

модуля 

Основные понятия (категории) и проблемы, рассматриваемые в теме 

1 

Тема 1. Язык и 

межкультурная 

коммуникация. 

Национальная 

ментальность и 

языковая картина 

мира. 

Язык/национальный язык/язык межнационального общения/ 

лингва франка/пиджин.  

Язык и культура. 

Универсальное и лингвокультурное в языках. 

Лингвистическая концепция В. Гумбольдта (учение о тождестве 

``духа народа'' и его языка). 

Теория лингвистической относительности Э. Сепира – Б. Уорфа. 

Понятие языковой картины мира.  

Уровни отражения лингвокультурного в языке. Ключевые 

слова/этноспецифичные культурные концепты. 



Естественный семантический язык А. Вежбицкой. 

Технологии экспликации в рамках натурального семантического 

языка.  

Сравнительно-сопоставительная/конфротативная/контрастивная 

лингвистика. 

Межкультурная коммуникация как особый вид коммуникации. 

 

 

2 Тема 2. Теория 

языковой 

личности и 

теория 

лингвокультурно

го типажа  

 

Теория языковой личности Ю.Н. Караулова 

Теория языковой личности как носителя социолингвистического 

или профессионального варианта национального языка (Л.П. 

Крысин) 

Теория лингвокультурного типажа (В. С. Карасик) 

 

3 Тема 3. 

Этнокультурные 

стереотипы и их 

отражение в 

языковой 

картине мира.  

 

Понятие этнического стереотипа. 

Два вида этностереотипов: автостереотипы (описание 

собственного этноса) и гетеростереотипы (описание другого 

этноса). Этнофолизмы как языковые маркеры этнических 

автостереотипов и гетеростереотипов (уровень номинации, 

паремиологии, афористики и т.п.). 

. 

 

4 Тема 4. Языковые 

единицы как 

хранители 

культурной 

информации. 

Прецедентные 

феномены в 

русском языковом 

сознании и в 

МКК.  

Когнитивная база лингвокультурного сообщества и прецедентные 

феномены в МКК. 

Понятие интертекстуальности и прецедентности. 

Прецедентные имена. 

Прецедентные высказывания. 

Интернет-мемы и феномен прецедентности. 

 

5  Тема 5. 
Языковые 

единицы как 

хранители 

культурной 

информации. 

Фразеологические 

единицы и 

фразеорефлексы. 

 

Понятие фразеологизма. 

Классификация фразеологизмов. 

Фразеологизмы как источник знаний о культуре и менталитете. 

Изменения в современной фразеологической картине мира. 

Фразеорефлексы как специфический вид речевой фразеологии. 

Прагмалингвистический подход к изучению фразеорефлексов. 

 

6 Тема 6. Русское 

лингвокультурно

е поведение 

 

Основные черты русского менталитета, определяющие 

коммуникативное поведение народа.  

 Ситуативная модель описания русского коммуникативного 

поведения  

Вербальное и невербальное коммуникативное поведение.  

Параметрическое описание русского коммуникативного поведения в 
сопоставлении с коммуникативным поведением отдельных народов  

7 Тема 7. Место и 

роль русского 

языка в системе 

Русский язык и глобализация. 

Американский вариант английского языка как донор 

лингвокультурной глобализации. 



современных 

коммуникативно

-мощных 

языков. 

  

Понятие коммуникативно-мощных языков. 

Гибридизация языков в эпоху глобализации. 

Место и роль русского языка в системе современных 

коммуникативно-мощных языков. 

Проблема оценочных характеристик языков. Кириллица и 

латиница. Количественный состав языков. Активные процессы в 

современном русском языке 

  

8  Тема 8. 

Проблема 

оценочных 

характеристик 

языков. 

Активные 

процессы в 

современном 

русском языке 

 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Основные понятия (категории) и проблемы, 

рассматриваемые в теме 

1 

Тема 1. Язык и межкультурная 

коммуникация. 

Межкультурная 

коммуникация как особый вид 

коммуникации.  

Язык/национальный язык/язык межнационального 

общения/ лингва франка/пиджин.  

Язык и культура. 

Универсальное и лингвокультурное в языках. 

Лингвистическая концепция В. Гумбольдта (учение 

о тождестве ``духа народа'' и его языка). 

Теория лингвистической относительности Э. Сепира 

– Б. Уорфа. 

Понятие языковой картины мира.  

Уровни отражения лингвокультурного в языке. 

Ключевые слова/этноспецифичные культурные 

концепты. 

Естественный семантический язык А. Вежбицкой. 

Технологии экспликации в рамках натурального 

семантического языка.  

Сравнительно-

сопоставительная/конфротативная/контрастивная 

лингвистика. 

Межкультурная коммуникация как особый вид 

коммуникации. 

 

 

2 Тема 2. Теория языковой Теория языковой личности Ю.Н. Караулова 



личности и теория 

лингвокультурного типажа 

Теория языковой личности как носителя 

социолингвистического или профессионального 

варианта национального языка (Л.П. Крысин) 

Теория лингвокультурного типажа (В. С. Карасик) 

 

3 Тема 3. Этностереотипы и их 

отражение в языковой картине 

мира.  

 

Понятие этнического стереотипа. 

Два вида этностереотипов: автостереотипы 

(описание собственного этноса) и гетеростереотипы 

(описание другого этноса). Этнофолизмы как 

языковые маркеры этнических автостереотипов и 

гетеростереотипов (уровень номинации, 

паремиологии, афористики и т.п.). 

. 

 

4 Тема 4. Языковые единицы как 

хранители культурной 

информации. Прецедентные 

феномены в русском языковом 

сознании и в МКК.  

Когнитивная база лингвокультурного сообщества и 

прецедентные феномены в МКК. 

Понятие интертекстуальности и прецедентности. 

Прецедентные имена. 

Прецедентные высказывания. 

Интернет-мемы и феномен прецедентности. 

 

5 Тема 5. Языковые единицы как 

хранители культурной 

информации. Фразеологические 

единицы и фразеорефлексы. 
 

Понятие фразеологизма. 

Классификация фразеологизмов. 

Фразеологизмы как источник знаний о культуре и 

менталитете. 

Изменения в современной фразеологической 

картине мира. 

Фразеорефлексы как специфический вид речевой 

фразеологии. 

Прагмалингвистический подход к изучению 

фразеорефлексов. 

 

6 Тема 6. Русское 

лингвокультурное поведение. 

Основные черты русского менталитета, определяющие 

коммуникативное поведение народа.  

 Ситуативная модель описания русского 

коммуникативного поведения  

Вербальное и невербальное коммуникативное 

поведение.  

Параметрическое описание русского 

коммуникативного поведения в сопоставлении с 

коммуникативным поведением отдельных народов  

7 Тема 7. Русский язык в 

системе современных 

коммуникативно-мощных 

языков. 

 

Русский язык и глобализация. 

Американский вариант английского языка как донор 

лингвокультурной глобализации. 

Понятие коммуникативно-мощных языков. 

Гибридизация языков в эпоху глобализации. 

Место и роль русского языка в системе 

современных коммуникативно-мощных языков. 

Проблема оценочных характеристик языков. 

Кириллица и латиница. Количественный состав 

языков. Активные процессы в современном русском 

языке 



 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 
Содержание темы занятия 

1 

Практическое занятие 1. 

Основные термины и понятия 

курса «Русский язык в МКК». 

Анализ научных статей различного типа и основных 

принципов их написания. Изучение статей и 

написание аннотаций к ним. Анализ способов 

экспликации концептов с использованием языка 

семантических примитивов А. Вежбицкой. 

 

2 Практическое занятие 2.  

Теория языковой личности и 

теория лингвокультурного 

типажа 

Работа с научными статьями по тематике второй 

лекции. Анализ различных способов исследования 

языковой личности и лингвокультурного типажа 

.  

 

3 Практическое занятие 3.. 

Этностереотипы и их 

отражение в языковой картине 

мира.  

 

Работа с научными статьями по тематике третьей 

лекции. Поиск различного типа этнофолизмов и их 

лингвистический анализ (уровень номинации, 

паремиологии, афористики и т.п.). 

. 

 

4 Практическое занятие 4. 
Языковые единицы как 

хранители культурной 

информации. Прецедентные 

феномены в русском языковом 

сознании и в МКК.  

Работа с научными статьями по тематике четвертой 

лекции. Составление анкет, анализирующих 

актуальные прецедентные имена и высказывания. 

 

5 Практическое занятие 5. 
Языковые единицы как 

хранители культурной 

информации. Фразеологические 

единицы и фразеорефлексы. 
 

Работа с научными статьями по тематике пятой 

лекции. 

Прагмалингвистический анализ фразеорефлексов. 

6 Практическое занятие 6. 

Русское лингвокультурное 

(коммуникативное) поведение 

Семинар по отдельным вопросам в рамках темы 

«Русское лингвокультурное (коммуникативное) 

поведение» 

  

7 Практическое занятие 7. 

Русский язык в системе 

современных 

коммуникативно-мощных 

языков. 

 

Дискуссия на тему «Русский язык в системе 

современных коммуникативно-мощных языков».  

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к самостоятельной работе студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 
Тематика самостоятельных работ 

1 Тема 1. Язык и межкультурная 

коммуникация. Межкультурная 

коммуникация как особый вид 

коммуникации. 

1. Анализ дефиниций основных понятий 

курса (язык, культура, коммуникация, 

межкультурная коммуникация) в 

словарях и в статьях, посвященных 

проблематике концепта «Языковая 

картина мира». 

2. Подготовка письменного конспекта 

статей, посвященных проблематике 

понятия лингвоконцепта  

3. Изучение первой главы учебного 

пособия С. Тер-Минасовой «Язык и 

межкультурная коммуникация» 

4. Подготовка к анализу естественного 

семантического языка А. Вежбицкой и 

применение техник экспликации 

значения в рамках данной теории.  

 

2 Тема 2. Теория языковой личности и 

теория лингвокультурного типажа 

1. Анализ трехуровневой структуры 

языковой личности Ю.Н. Караулова 

2. Ознакомление с теорией ЯЛ Н.В. 

Уфимцевой 

3. Изучение способов анализа ЯЛ как 

носителя социолингвистического или 

профессионального варианта на 

примере авторефератов 

диссертационных работ. 

4. Анализ различных подходов к 

изучению лингвокультурного типажа 

(В. С. Карасик) 

 

3 Тема 3. Культурные этностереотипы и 

их отражение в языковой картине мира 

1. Поиск в интернет-ресурсах научных 

статей о языке вражды 

2. Анализ различных способов 

терминологизация понятия 

этнофолизмы 

3.   Сбор этнофолической лексики в 

русском языке и ее дефиниционный 

анализ. 

4. Составление мини-словаря 

этнофолизмов русского языка 

4 Тема 4.  Языковые единицы как 

хранители культурной информации. 

Прецедентные феномены в русском 

языковом сознании и в МКК. 

1. Анализ темы «Языковые единицы как 

хранители культурной информации» (на 

основе монографии Д. Гудкова «теория и 

практика межкультурной коммуникации» 

2. Анализ уровней и состав прецедентных 

имен (национально-прецедентные и 



универсально-прецедентные феномены) 

3. Изучение уровня прецедентности в 

языковом сознании различных 

социовозрастных групп (подготовка 

анкетирования). 

 

5 Тема 5. Языковые единицы как 

хранители культурной информации. 

Фразеологические единицы и 

фразеорефлексы. 
 

1. Подготовка к анализу статей с 

проблематикой «Фразеологическая 

картина мира: ее свойства и принципы 

исследования»  

2.  Составление библиографического 

списка фразеологических словарей 

русского языка. 

3. Анализ различных подходов к 

теоретическому описанию и 

практическому изучению 
фразеорефлексов.  

 

6 Тема 6. Русское лингвокультурное 

поведение 

1. Анализ основных черт русского 

менталитета, определяющих 

коммуникативное поведение народа. 

2. Анализ ситуативной и параметрической 

моделей описания русского 

коммуникативного поведения. 

3. Анализ динамики изменений в русском 

коммуникативном поведении в условиях 

глобализации.  

 

7 Тема 7. Русский язык в системе 

современных коммуникативно-

мощных языков. 

 

1. Анализ различных концепций 

описания значимости языков в 

условиях глобализации. 

2. Анализ идей о конкретных 

преимуществах/недостатках 

отдельных языков 

3. Анализ статей М. Эпштейна о 

конкурентной отсталости русского 

языка 

4. Подготовка контраргументов к 

тезисам статей М. Эпштейна 

 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 



обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Язык и межкультурная 

коммуникация. Национальная 

ментальность и языковая 

картина мира. 

УК 4.1 

УК 5.1 

Опрос 

Тема 2. Теория языковой 

личности и теория 

лингвокультурного типажа  

УК 4.2 

УК 5.2. 

Опрос, рефераты 

Тема 3. Этнокультурные 

стереотипы и их отражение в 

языковой картине мира.  

УК 4.2 

УК 5.2. 

Опрос, рефераты 

Тема 4. Языковые единицы как 

хранители культурной 

информации. Прецедентные 

феномены в русском языковом 

сознании и в МКК.  

УК 4.2 

УК 5.2. 

Опрос, рефераты 

 Тема 5. Языковые единицы как 

хранители культурной 

информации. Фразеологические 

единицы и фразеорефлексы. 

УК 4.1 

УК 5.1 

Опрос, рефераты 

Тема 6. Русское 

лингвокультурное поведение 

УК 4.2 

УК 5.2. 

Опрос, рефераты 

Тема 7. Место и роль русского 

языка в системе современных 

коммуникативно-мощных 

языков.  

УК 4.1 

УК 5.1 

Опрос, рефераты 

 Тема 8. Проблема оценочных 

характеристик языков. 

Активные процессы в 

современном русском языке 

УК 4.1 

УК 4. 

УК 5.1 

Опрос, рефераты 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

8.2.1 Тематика рефератов  

1) Понятие «языковой картины мира» и различные подходы к его исследованию. 

2) Национальный язык и национальная культура как 

объект изучения лингвокультурологии. 

3) Языковые уровни отражения реальности: универсальное и этноспецифичное. 

4) Гипотеза лингвистической относительности Э.Сепира –Б. Уорфа. 

5) Концепт и лингвокультурный концепт как единицы лингвистического 

исследования. 

6) Соотношение понятий «концепт» и «образ» 

7) Понятие языковой личности и различные подходы к ее изучению. 



8) Понятие «лингвокультурный типаж» 

9) Соотношение понятий «языковая личность» и «лингвокультурный типаж» 

10) Естественный семантический язык А. Вежбицкой. 

11) Когнитивные сценарии А. Вежбицкой как инструмент экспликации семантики 

12) Особенности менталитета русских, отраженные в русском языке ( в концепции 

А. Вежбицкой) 

13) Понятие языка вражды и его базовые языковые единицы. 

14) Автостеретотипы и гетеростереотипы о русских (в этнонимах; в паремиях, 

анекдотах, по материалам СМИ) 

15) Гетеростереотипы русских о других нациях (в этнонимах; в паремиях, 

анекдотах, по материалам СМИ) 

16) Понятие прецедентных феноменов в филологии 

17) Динамика понятия прецедентных феноменов в условиях интернет-среды. 

18) Интернет-мем как новый тип прецедентного текста 

19) Популярные фразеорефлексы СРЯ как средство аутентичной межкультурной 

коммуникации. 

20) Национально-культурная специфика русского лингвокультурного поведения. 

21) Кирилица – вчера и сегодня. 

22) Функции и роль русского языка в современной языковой ситуации в России 

(мире) 

23) М. Эпштейн о современном состоянии русского языка 

24) Функции и возможности Национального корпуса русского языка в 

лингвистических исследованиях 

25) Концепт «Русский мир» 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1) Понятие «языковой картины мира» и различные подходы к его исследованию. 

2) Национальный язык и национальная культура как объект изучения 

лингвокультурологии. 

3) Языковые уровни отражения реальности: универсальное и этноспецифичное. 

4) Гипотеза лингвистической относительности Э.Сепира –Б. Уорфа. 

5) Концепт и лингвокультурный концепт как единицы лингвистического 

исследования. 

6) Соотношение понятий «концепт» и «образ» 

7) Понятие языковой личности и различные подходы к ее изучению. 

8) Понятие «лингвокультурный типаж» 

9) Соотношение понятий «языковая личность» и «лингвокультурный типаж» 

10) Понятие языка вражды и его базовые языковые единицы. 

11) Автостеретотипы и гетеростереотипы о русских (в этнонимах; в паремиях, 

анекдотах, по материалам СМИ) 

12) Гетеростереотипы русских о других нациях (в этнонимах; в паремиях, 

анекдотах, по материалам СМИ) 

13) Понятие прецедентных феноменов в филологии 

14) Динамика понятия прецедентных феноменов в условиях интернет-среды. 

15) Интернет-мем как новый тип прецедентного текста 

16) Популярные фразеорефлексы СРЯ как средство аутентичной межкультурной 

коммуникации. 

17) Национально-культурная специфика русского лингвокультурного поведения. 

18) Кириллица – вчера и сегодня. 



19) Функции и роль русского языка в современной языковой ситуации в России 

(мире) 

20) Функции и возможности Национального корпуса русского языка в 

лингвистических исследованиях 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Межкультурная коммуникация [Электронный ресурс]: в 2 ч. : учеб. для акад. 

бакалавриата/ Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

Лицензия до 31.12.2019. - ISBN 978-5-534-01745-8 

Ч. 2. - 1 on-line, 263 с.). - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01861-5: Б.ц. 

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ЭБС Юрайт(1) 

 

            Дополнительная литература 

1. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография [Электронный ресурс]: учеб. для СПО/ Н. А. 

Лобачева. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019. - 1 on-line, 222 с.. - 

(Профессиональное образование). - Лицензия до 31.12.2019. - ISBN 978-5-534-07708-7: 

Б.ц. Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ЭБС Юрайт(1) 

    Свободны / free: ЭБС Юрайт(1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Семиотика культуры». 

 

Цель дисциплины – сформировать комплексное представление о семиотике 

культуры как межпарадигматической научной дисциплине, ее месте в системе 

гуманитарного знания; ознакомить магистранта с метаязыком семиотического описания и 

выработать навыки практического анализа культурных текстов различного типа 

(произведений искусства, фактов материальной и духовной культуры, научных дискурсов 

и т.п.); обеспечить системный подход при подготовке магистранта к профессиональной 

деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПК.3. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач и 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

(или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ПК 3.1. Демонстрирует 

знание методологии, 

теоретических основ и 

технологий научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

в предметной области (в 

соответствии с 

профилем и (или) сферой 

профессиональной 

деятельности) 

ПК.3.2. Осуществляет 

руководство проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные 

мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять 

подготовку обучающихся 

/ воспитанников к 

участию в них 

ПК.3.3. Реализует 

проекты различных 

типов 

Знать: об основных законах 

семиотической репрезентации 

культурных смыслов и 

принципах их изучения 

Уметь: соотносить 

исследуемые факты 

культуры, используемые в 

процессе обучения русскому 

языку как иностранному, с 

общетеоретической 

проблематикой семиотики 

культуры 

Владеть: приемами 

самостоятельного поиска 

научного объекта 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Семиотика культуры» представляет собой факультативную 

дисциплину части блока дисциплин подготовки магистрантов. 

 



4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

Тема 1. Аналитический инструментарий и базовые постулаты семиотики. 

Категории «знак», «знаковая система», «семантика — синтактика — прагматика», «код», 

«текст», «язык / речь» и др. Предпосылки семиотического изучения культуры: 

коммуникативность, системность, знаковость, осмысленность, транслируемость 

культурных единиц и кодов. 

Тема 2. Методологические посылки семиотики. Развитие метаязыка семиотики в 

ХХ веке. Семиотики языка, семиотики текста, семиотики «крупных» единиц. Семиотика 

как интегральное знание ХХ века. 

Тема 3. Эволюция семиотических доктрин: предструктурализм — 

структурализм — постструктурализм. Теоретическое наследие Ф. де Соссюра и его 

развитие в науке ХХ века. Становление, расцвет и распад идей структурности и 

системности семиотических объектов. Методологический скепсис современной 

семиотики. 

Тема 4. Семиотика культуры в наследии Тартуско-московской семиотической 

школы. Два подхода к анализу культуры в семиотических исследованиях. Семиотика как 

методология изучения культуры. Коммуникация в системе культуры. 

Тема 5. Семиотика культуры и идея текстоцентризма. «Двойное кодирование» 

текста в культуре. Культуроформирующие функции текста. Текст и культурный контекст. 

Тема 6. Условность в культуре и искусстве: теория конвенциональности и 

семиотика культуры. Теория конвенциональности: расширение лингвистических 

трактовок. Эстетическая условность как культурный механизм. 



Тема 7. Теория семиосферы как базис семиотического изучения культуры. 

Культура как «текстоморфное» образование. Культура и категория границы. Идея 

семиосферы. 

Тема 8. Текст в культурном пространстве. Семиотическая природа 

художественного текста. Семиотические определения текста. Художественный текст как 

знак. Текст и информация: избыточность художественного текста. 

Тема 9. Культурный фрагмент как текст: методология анализа Х-текстов. Понятие 

«Х-текста» и перспектива семиотической методологии. Петербургский текст русской 

культуры: смысловые константы. 

Тема 10. Семиотический инструментарий анализа текстов искусства. Специфика 

эстетического знака. «Искусство как прием»: от формализма к семиотике. 

Тема 11. Семиотическая типология культур и понятие модели. «Модель» и 

«моделирование» как семиотические инструменты. Культура как вторичная моделирующая 

система. 

Тема 12. Семиотическая интерпретация истории: базовые постулаты. 

Исторический процесс как коммуникация. Семиотическая модель исторического опыта. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):  

Тема 1. Аналитический инструментарий и базовые постулаты семиотики 

Тема 2. Методологические посылки семиотики 

Тема 3. Эволюция семиотических доктрин: предструктурализм — структурализм — 

постструктурализм 

Тема 4. Семиотика культуры в наследии Тартуско-московской семиотической школы 

Тема 5. Семиотика культуры и идея текстоцентризма 

Тема 6. Условность в культуре и искусстве: теория конвенциональности и семиотика 

культуры 

Тема 7. Теория семиосферы как базис семиотического изучения культуры 

Тема 8. Текст в культурном пространстве. Семиотическая природа художественного 

текста 

Тема 9. Культурный фрагмент как текст: методология анализа Х-текстов 

Тема 10. Семиотический инструментарий анализа текстов искусства 

Тема 11. Семиотическая типология культур и понятие модели 

Тема 12. Семиотическая интерпретация истории: базовые постулаты 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий:  
 

вид 

занятия 

форма 

проведен

ия и 

контроля 

 
рекомендации по 

подготовке 



Практическое 

занятие 1 

разработк

а и 

представл

ение 

научных 

проектов, 

дискуссия 

Семиотика культуры и идея 

текстоцентризма 

 

 

1. «Двойное кодирование» текста 

в культуре. 

2. Культуроформирующие 

функции текста. 

3. Текст и культурный контекст. 

1. Освоить 

предложенную 

научную литературу 

по теме; 

самостоятельно 

подобрать 

дополнительную 

научную литературу. 

2. Построить систему 

аргументов и 

контраргументов по 

поставленной 

проблеме (до 10 

положений). 

3. Подготовиться к 

участию в дискуссии  

«Культура: Слово или 

Текст?» 

Практическое 

занятие 2 

дискуссия

, работа в 

проблемн

ых 

группах 

Условность в культуре и 

искусстве: теория 

конвенциональности и 

семиотика культуры 

 

1. Теория конвенциональности: 

расширение лингвистических 

трактовок. 

2. Эстетическая условность как 

культурный механизм. 

1. Освоить 

предложенную 

научную литературу 

по теме; 

самостоятельно 

подобрать 

дополнительную 

научную литературу. 

2. Составить тезаурус 

ключевых слов, 

понятий и дефиниций 

по поставленной 

проблеме (до 15 

определений). 

3. Подготовиться к 

обсуждению доклада 

«Условное и 

безусловное в 

искусстве» 

Практическое 

занятие 

3 

 

дискуссия 

с заранее 

предусмо

тренными 

проблемн

о-

полемиче

скими 

ситуация

ми 

Теория семиосферы как базис 

семиотического изучения 

культуры 

 

1. Культура как «текстоморфное» 

образование. 

2. Культура и категория границы. 

3. Идея семиосферы. 

1. Освоить 

предложенную 

научную литературу 

по теме ; 

самостоятельно 

подобрать 

дополнительную 

научную литературу. 

2. Составить тезаурус 

ключевых слов, 

понятий и дефиниций 

по поставленной 

проблеме (до 15 

определений). 



3. Принять участие в 

разработке научного 

проекта «Символы и 

их место в 

национальной 

семиосфере» 

Практическое 

занятие 4 

дискуссия

, работа в 

проблемн

ых 

группах 

Текст в культурном 

пространстве. Семиотическая 

природа художественного 

текста 

 

1. Семиотические определения 

текста. 

2. Художественный текст как 

знак. 

3. Текст и информация: 

избыточность художественного 

текста. 

 

1. Освоить 

предложенную 

научную литературу 

по теме; 

самостоятельно 

подобрать 

дополнительную 

научную литературу. 

2. Составить 

аннотирующее 

резюме по 

поставленной 

проблеме (до 10 

тезисов). 

3. Подготовиться к 

дискуссии 

«Художественный 

текст: грани и 

границы 

семиотической 

интерпретации» 

Практическое 

занятие 5 

дискуссия 

с заранее 

предусмо

тренными 

проблемн

о-

полемиче

скими 

ситуация

ми 

Культурный фрагмент как 

текст: методология анализа Х-

текстов 

 

1. Понятие «Х-текста» и 

перспектива семиотической 

методологии. 

2. Петербургский текст русской 

культуры: смысловые константы. 

1. Освоить 

предложенную 

научную литературу 

по теме; 

самостоятельно 

подобрать 

дополнительную 

научную литературу. 

2. Построить систему 

аргументов и 

контраргументов по 

поставленной 

проблеме (до 10 

положений). 

3. Подготовить 

сопоставительное 

исследование 

«Петербургский 

текст: версии В.Н. 

Топорова и Ю.М. 

Лотмана» 

Практическое 

занятие 6 

разработк

а и 

представл

ение 

Семиотический 

инструментарий анализа 

текстов искусства 

 

1. Освоить 

предложенную 

научную литературу 

по теме; 



научных 

проектов, 

дискуссия 

1. Специфика эстетического 

знака. 

2. «Искусство как прием»: от 

формализма к семиотике. 

самостоятельно 

подобрать 

дополнительную 

научную литературу. 

2. Составить тезаурус 

ключевых слов, 

понятий и дефиниций 

по поставленной 

проблеме (до 15 

определений). 

3. Принять участие в 

работе проблемной 

группы «Семиотика 

— метаязык 

эстетики» 

Практическое 

занятие 7 

дискуссия 

с заранее 

предусмо

тренными 

проблемн

о-

полемиче

скими 

ситуация

ми 

Семиотическая типология 

культур и понятие модели 

 

1. «Модель» и «моделирование» 

как семиотические инструменты. 

2. Культура как вторичная 

моделирующая система. 

1. Освоить 

предложенную 

научную литературу 

по теме; 

самостоятельно 

подобрать 

дополнительную 

научную литературу. 

2. Составить тезаурус 

ключевых слов, 

понятий и дефиниций 

по поставленной 

проблеме (до 15 

определений). 

3. Подготовиться к 

участию в дискуссии  

«Теория вторичного 

моделирования и ее 

роль в семиотике 

культуры» 

Практическое 

занятие 8 

дискуссия 

с заранее 

предусмо

тренными 

проблемн

о-

полемиче

скими 

ситуация

ми 

Семиотическая 

интерпретация истории: 

базовые постулаты 

 

1. Исторический процесс как 

коммуникация. 

2. Семиотическая модель 

исторического опыта. 

1. Освоить 

предложенную 

научную литературу 

по теме; 

самостоятельно 

подобрать 

дополнительную 

научную литературу. 

2. Составить тезаурус 

ключевых слов, 

понятий и дефиниций 

по поставленной 

проблеме (до 15 

определений). 

3. Подготовиться к 

обсуждению доклада 

«Может ли семиотика 



заменить 

исторические 

нарративы?» 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Подготовка научного сообщения является частью учебно-методической организации 

самостоятельной работы студента. Научное сообщение  строится как развернутая 

характеристика одного из дискуссионных вопросов семиотики культуры и представляется 

в виде доклада на практическом занятии. 

 

6.4.1. Список тем научных сообщений (докладов) 

1. Семиотика как способ познания культуры. 

2. Может ли семиотика стать универсальным метаязыком? 

3. Семиотика культуры как междисциплинарная форма знания. 

4. Символы и их роль в культуре. 

5. Язык и культура: точки пересечения. 

6. Теория «точки зрения» Б.А. Успенского в семиотическом изучении литературного 

текста. 

7. Миф и мифологии как семиотический феномен. 

8. Семиотика ритуала в культуре. 

9. Семиотика тела и телесности: быт — культура — искусство. 

10. Символы власти и власть символов: семиотические исследования в политике. 

11. Визуализация знаков современной культуры: реклама, кино, повседневность. 

12. Культура как процесс человеческих коммуникаций,  смыслопорождения и 

отображения смысла. 

13. Пространство СМИ как симуляционная реальность: идеи Ж. Бодрийяра. 

14. Семиотические аспекты повседневности. 

15. Семиотика вещи в контексте развития культуры. 

 

 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Аналитический 

инструментарий и базовые 

постулаты семиотики 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

Опрос 

Контрольная работа 

Тема 2. Методологические 

посылки семиотики 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

Опрос 

Контрольная работа 

Тема 3. Эволюция 

семиотических доктрин: 

предструктурализм — 

структурализм — 

постструктурализм 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Опрос 

Контрольная работа 

Тема 4. Семиотика культуры в 

наследии Тартуско-

московской семиотической 

школы 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Тема 5. Семиотика культуры и 

идея текстоцентризма 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Тема 6. Условность в культуре 

и искусстве: теория 

конвенциональности и 

семиотика культуры 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Тема 7. Теория семиосферы как 

базис семиотического изучения 

культуры 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Тема 8. Текст в культурном 

пространстве. Семиотическая 

природа художественного 

текста 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Тема 9. Культурный фрагмент 

как текст: методология анализа 

Х-текстов 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Тема 10. Семиотический 

инструментарий анализа 

текстов искусства 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Тема 11. Семиотическая 

типология культур и понятие 

модели 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Тема 12. Семиотическая 

интерпретация истории: 

базовые постулаты 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

8.2.1 Тематика контрольных работ 



Контрольная работа по теме 4 «Семиотика культуры в наследии Тартуско-московской 

семиотической школы»: «Коммуникативные механизмы культуры в теории Ю.М. 

Лотмана: эволюция категориального аппарата». 

8.2.1 Вопросы для собеседования 

Темы Вопросы 

Аналитический 

инструментарий и базовые 

постулаты семиотики 

1. Каковы ядро и периферия термина «знак» в разных 

семиотических традициях? 

2. В чем состоит различие между трактовкой категории 

«код» в теории информации и семиотике? 

3. Как изменяются подходы к интерпретации понятия 

«семиозис» в развитии семиотических идей? 

Методологические посылки 

семиотики 

1. Как семиотика соотносится с дисциплинами 

естественнонаучного и гуманитарного циклов?  

2. Каково место семиотики в научном знании и чем 

определяются ее метанаучные предпосылки? 

2. Как интерпретируются текстуальное и семиотическое в 

рамках имманентизма, интертекстуализма, 

семиогонизма? 

Эволюция семиотических 

доктрин: предструктурализм — 

структурализм — 

постструктурализм 

1. Как базовые семиотические категории, введенные Ч.С. 

Пирсом, Ф. де Соссюром и Ч.У. Моррисом, получили 

развитие в семиотике ХХ века? 

2. Чем определяется идейная эволюция семиотических 

методологий от структурализма к постструктурализму? 

Семиотика культуры в 

наследии Тартуско-московской 

семиотической школы 

1. В каких аспектах в трудах представителей Тартуско-

московской семиотической школы развиваются 

семиотические идеи Пирса и Соссюра? 

2. Как соотносятся семиотика и культурология в трудах 

представителей Тартуско-московской семиотической 

школы?. 

3. Каковы основные положения коммуникативной теории 

культуры Ю.М. Лотмана? 

Семиотика культуры и идея 

текстоцентризма 

1. Взаимодействие каких процессов позволяет говорить о 

«двойной закодированности» культурного текста? 

2. Чем определяются культуроформирующие функции 

текста в коммуникативном аспекте? 

3. Каковы основные точки соотнесения текста и контекста 

в перспективе культуры? 

Условность в культуре и 

искусстве: теория 

конвенциональности и 

семиотика культуры 

1. Как соссюровский принцип семиотической 

конвенциональности может быть интерполирован в 

область различных семиотических объектов и процессов? 

2. Что лежит в основе представлений об условности в 

искусстве представителей Тартуско-московской 

семиотической школы? 

Теория семиосферы как базис 

семиотического изучения 

культуры 

1. Какие семиотические признаки текста релевантны для 

концептуализации культуры? 

2. Как Ю.М. Лотман определяет семиосферу? Каковы 

ядро и периферия термина? 

Текст в культурном 

пространстве. Семиотическая 

1. В чем сближаются и чем различны трактовки понятия 

«текст» в отечественной и зарубежной семиотических 

традициях? 



природа художественного 

текста 

2. Как идеи А.А. Потебни повлияли на представления 

Ю.М. Лотмана о знаковой природе художественного 

текста? 

Культурный фрагмент как 

текст: методология анализа Х-

текстов 

1. Что лежит в основе теории Х-текста и в чьих 

исследованиях сформировалась эта теория? 

2. Какие семиотические константы Петербургского текста 

выделяют Ю.М. Лотман и В.Н. Топоров?  

Семиотический 

инструментарий анализа 

текстов искусства 

1. Чем определяются отличия эстетического знака от знака 

языкового? 

2. Как формалистская теория приема развивается в 

семиотической эстетике? 

Семиотическая типология 

культур и понятие модели 

1. Как семиотическая трактовка понятия «модель» 

соотносится с определением модели в других науках? 

2. Какова методологическая основа описания культурных 

феноменов в рамках теории вторичных моделирующих 

систем? 

Семиотическая интерпретация 

истории: базовые постулаты 

1. Какие базовые семиотические категории могут быть 

релевантны для описания истории? 

2. Как реализуется семиозис при формировании 

исторического опыта? 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. «Знак», «код», «семиозис»: становление и аналитический потенциал категорий. 

2. Семиотика как метанаука: положение семиотики в цикле научного знания.  

3. Имманентизм, интертекстуализм, семиогонизм: перспективы и пределы 

семиотических методологий. 

4. Эволюция семиотических методологий: предструктурализм — структурализм — 

постструктурализм. «Бегство от структурального» в новейшей постсемиотике. 

5. Между семиотикой и культурологией: научно-идейная платформа Тартуско-

московской семиотической школы. 

6. Культура как коммуникация в трудах Ю.М. Лотмана. 

7. Текст и культура: культуроформирующие функции текста в коммуникативном 

аспекте. 

8. Текст и контекст: расширение модели в перспективе культуры. 

9. Семиотическое как условное: интерполяция принципа конвенциональности в 

общесемиотической перспективе. 

10. Искусство как условность: основные аспекты семиотического изучения проблемы. 

11. Культура как текст: от метафоры к дефинициям. 

12. Теория семиосферы как доминанта семиотики культуры. 

13. Семиотическая интерпретация текста и перспективы текстоцентризма. 

14. Художественный текст как слово/знак: от А.А. Потебни к Ю.М. Лотману. 

15. Теория и практика Х-текста: Петербургский текст и его семиотические константы. 

16. Знак в искусстве: принципы описания. 

17. «Искусство как прием»: формалистская эстетика и ее семиотическая рецепция. 

18. «Модель» и «моделирование» в семиотике и других науках. Феномен вторичного 

моделирования в культуре. 

19. История как объект семиотического описания: основные аспекты. 

20. Семиозис и формирование исторического опыта. 



 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

 

 

 



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

Силичев, Д. А. Философия. Язык. Культура: Монография / Д.А. Силичев; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 311 с. (Научная книга). ISBN 978-5-9558-0331-9. - Текст : 

электронный. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

Дополнительная литература 

 

Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров : человек - текст - семиосфера - история / Ю. М. 

Лотман. - Москва : Яз. рус. культуры ; [Б. м.], 19961999. - 447 с. : портр. - (Язык. 

Семиотика. Культура). - ISBN 5-7859-0006-8 : 170.00 ; 44000.00 р. - Текст : 

непосредственный. Имеются экземпляры в отделах: НА. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» 
Высшая школа коммуникации и креативных индустрий 
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1.Наименование дисциплины: «Современные технологии литературного чтения в 

обучении РКИ». 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов профессионально значимых 

компетенций в части, предусмотренной настоящей рабочей программой.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

ПК-2 Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

ПК-2.1 Свободно 

владеет методикой 

корректного 

преподавания русского 

языка как системы в 

иноязычной аудитории, 

технологиями 

проведения опытно-

экспериментальной 

работы, современными 

методами 

интенсивного обучения 

русскому языку как 

иностранному 

ПК-2.2 Осуществляет 

руководство 

проектной, 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся / 

воспитанников; 

организовывать 

конференции, 

выставки, конкурсы и 

иные мероприятия в 

соответствующей 

предметной области и 

осуществлять 

подготовку 

обучающихся / 

воспитанников к 

участию в них 

Знать: 

- структуру речевой деятельности, ее 

предметную и содержательную стороны; 

основные виды речевой деятельности и их 

особенности с точки зрения 

лингводидактики. 

Уметь: 

- применять на практике полученные 

теоретические знания по видам речевой 

деятельности. 

Владеть: 

- методами и приемами взаимосвязанного 

обучениия видам речевой деятельности 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Современные технологии литературного чтения в обучении РКИ» 

представляет собой дисциплину части блока дисциплин подготовки магистрантов, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 



4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Основные понятия (категории) и проблемы, 

рассматриваемые в теме 

1.  Тема 1. Русский язык как 
предмет методики 

преподавания РКИ.  

 

Система обучения иностранных граждан в вузах 

России. Русский язык для иностранцев как учебный 

предмет, его отличие от учебных предметов «Русский 

язык как родной (в русскоязычной школе)», «Русский 

язык как неродной (в национальной школе)». 

2.  Тема 2. Этапы обучения и 
уровни владения РКИ. 
Программа обучения. 

 

Этапы обучения: начальный, средний, продвинутый. 

Уровни владения РКИ: элементарный, базовый, 

пороговый, пороговый продвинутый, постпороговый, 

совершенный, уровень носителя языка. Профили 

обучения: подготовительный, филологический, 

нефилологический, курсовой и др. Образовательная 

программа, уровни владения языком, содержание 

обучения, контроль обучения, учебная программа, 

цели и задачи обучения. Содержание 

коммуникативно-речевой компетенции в 

зависимости от этапа обучения и уровня владения 

языком. Ситуации и темы общения. Интенции. 



Требования к речевым умениям. Требования к 

языковым умениям. Система тестирования. 

3.  Тема 3. Процесс обучения.  Участники процесса обучения: преподаватель и 

ученик. Характеристика участников учебного 

процесса. Средства обучения. Пособия и ресурсы 

РКИ. Программа. Учебно-тематическое 

планирование. План урока. Урок РКИ. Стандартная 

структура урока. Анализ урока. Типология уроков 

РКИ. Модели уроков в зависимости от метода 

обучения. Контроль за усвоением материала. Виды 

контроля. 

4.  Тема 4. Понятие 

коммуникативной 

компетенции. 

 

Формирование коммуникативной компетенции как 

способности общаться на иностранном языке. 

Составляющие коммуникативной компетенции: 

языковая и речевая компетенции. Знания, навыки и 

умения. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями) представлена в п.5 

настоящей программы 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Чтение как вид речевой деятельности и цель обучения. 

Тема 2. Основы методики обучения чтению. Обучение технике чтения. 

Тема 3.  Использование текста при обучении чтению. 

Тема 4. Система обучения чтению на разных этапах обучения 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая самостоятельную проработку 

конспекта лекций и учебной литературы, по следующим темам: 

Тема 1. Основы методики чтения.  

Вопросы для самоподготовки:  Назовите  особенности методики обучения чтению 

на элементарном и продвинутом уровнях владения языком? Опишите разные виды чтения 

в современной методике РКИ. Какие упражнения необходимо предусмотреть для 

эффективного освоения разных видов чтения? Методика составления пред-, при- и 

послетекстовых упражнений при работе с текстом на уроке РКИ в аудиториях разного 

уровня владения языком. 

Тема 2. Обучение технике чтения.  

Вопросы для самоподготовки:  Какие учебные задачи должен решать преподаватель 

РКИ при обучении иностранных учащихся технике чтения на начальном этапе обучения? 

Какие технические навыки и умения формируются на начальном этапе обучения? 



Тема 3.  Система упражнений при обучении чтению.  

Вопросы для самопоготовки: Какие упражнения необходимо использовать при 

обучении технике чтения на начальном и продвинутых этапах? 

Тема 4. Использование текста при обучении чтению.  

Вопросы для самоподготовки:  Назовите основные критерии отбора текста при 

обучении чтению иностранных учащихся разного уровня владения языком. Назовите типы 

упражнений при обучении чтению. В чем заключается особенность методики составления 

пред-, при- и послетекстовых упражнений при работе с текстом на уроке РКИ в аудиториях 

разного уровня владения языком. 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 



прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Тема 1. Русский язык как предмет 
методики преподавания РКИ.  

 

ПК-2 Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Тема 2. Этапы обучения и уровни 
владения РКИ. Программа обучения. 

 

ПК-2 Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Тема 3. Процесс обучения.  ПК-2 Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Тема 4. Понятие коммуникативной 

компетенции. 

 

ПК-2 Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Образец тестовых заданий: 

 



 

Тестовое задание  

1.Продуктивными  видами речевой 

деятельности являются ___ 

(А)  говорение и письмо 

(Б)  чтение и письмо 

(В)  говорение и  аудирование 

2. Обучение чтению на иностранном языке 

начинается  с ___ 

(А)  составления предложений 

(Б)  овладения техникой чтения 

(В)  ответов  на вопросы 

3. Основным  видом чтения  при обучении на 

базовом уровне  является ___ 

(А)  изучающее чтение 

(Б)  ознакомительное чтение 

(В)  просмотровое чтение 

4. Какой тип  упражнения в данном задании 

используется  при  обучении чтению? 

Упражнение: 

Прочитайте заголовок и определите 

содержание текста. 

 (А)  языковое упражнение на снятие 

лексико-грамматических трудностей 

(Б)  упражнение на развитие смысловой 

догадки 

(В)  упражнение на увеличение скорости 

чтения 

5. Определите вид самостоятельной 

деятельности учащихся по заданию: 

«Вставьте в исходный текст подходящие по 

смыслу слова». 

(А)  рецептивная 

(Б)  репродуктивная  

(В)  продуктивная 

6. Понятие «устная речь» включает в себя  

___ 

(А)  говорение  

(Б)  аудирование   

(В)  говорение и аудирование 

7. К какому типу текстов, используемых при 

обучении говорению, относится данный 

текст: «Моя жизнь в Москве началась со 

знакомства с моим университетом….». 

 (А)  диалог 

(Б)  полилог 

(В)  монолог 

 

 

 

 

Темы рефератов: 

 

1. Сторителлинг на уроках иностранного языка.  

2. Обучение технике чтения.  

3. Использование компьютерных и мультимедийных технологий в обучении видам 

речевой деятельности.  

4. Игровые технологии в обучении видам речевой деятельности. 

 



 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Виды и формы речевой деятельности, их краткая характеристика. Речевые 

аспекты в преподавании иностранного языка. 

2. Текст как продукт речевой деятельности. Текст в процессе преподавания 

РКИ. 

3. Психологические и лингвистические особенности аудирования. Трудности 

аудирования на иностранном языке. Методика обучению аудирования. 

4. Говорение как вид речевой деятельности. Психологические механизмы 

порождения высказывания. Трудности говорения на иностранном языке. 

5. Психологические и лингвистические особенности монолога. Трудности 

монологического высказывания на иностранном: языке. 

6. Обучение репродуктивной и продуктивной устной монологической речи, 

7. Психологические и лингвистические особенности диалога. Трудности 

диалогического общения на иностранном языке. 

8. Обучение диалогической речи. Система упражнений. 

9. Чтение как вид речевой деятельности. Механизмы чтения. Трудности чтения 

на иностранном языке.  

10. Виды чтения. Методика обучения различным видам чтения. 

11. Обучение технике чтения. 

12. Письмо как вид речевой деятельности. Психологические и лингвистические 

особенности письменной речи. 

13. Методика обучения репродуктивной и продуктивной письменной речи. 

14. Обучение жанрам письменной речи. 

15. Система упражнений при обучении письму на разных этапах обучения языку. 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

отлично зачтено 86-100 



прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература  

 

Воронина, Л. А. Практикум по технологиям обучения иностранным языкам: Учебно-

методическое пособие / Воронина Л.А., Баева Г.А. - СПб:СПбГУ, 2017. - 119 с.: ISBN 978-5-

288-05759-5. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература  

Лингвистика, методика и культурология в преподавании русского языка как иностранного : 

сб. ст. / С.-Петерб. гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. яз. как иностранного и методики его 

преподавания. - СПб. : Политехника, 2003. - 195 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-

7325-0762-0762-0 : 62.00 р. - Текст : непосредственный. (НА) 

Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : учеб. 

пособие для студентов, обучающися по спец."Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур" / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 2-е изд., испр. - М. : Academia, 

2005. - 334,[2] с. : схемы. - (Высшее профессиональное образование. Иностранные языки). 

- Библиогр.: с. 319-331. - ISBN 5-7695-2443-Х : 193.50 р. - Текст : непосредственный. (НА) 

 

 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование  дисциплины  

«Тестирование по русскому языку как иностранному на получение граждан-

ства РФ» 

Цель курса: познакомить студентов с основными теоретическими и практически-

ми проблемами международного тестирования (ТРКИ), с методическими вопроса-

ми разработки и применения тестов в обучении русскому языку как иностранному; 

подготовить их к профессиональному проведению тестовой и оценочной деятель-

ности. 

Задачи курса: 

• познакомить студентов с тестированием как видом контроля; 

• охарактеризовать методику проведения основных форм тестирования; 

• научить работать с программными документами;  

• сформировать представление о специфике Российской государствен-

ной системы тестирования, о различных уровнях общего и специального владения 

русским языком как иностранным; 

• способствовать формированию умений самостоятельного усвоения 

научно-методических знаний, приобретения профессионального опыта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Те-

стирование  по РКИ на получение гражданства РФ, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержаниеком-

петенции 

Результаты освоения образова-

тельной программы (ИДК) 

Формируемая компетенция 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моравития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

УК-6.2. Понимает ценность не-

прерывного образования, ставит 

реалистичные цели по самораз-

витию 

Знать: требования к тесту и стандарту, струк-

туру теста, критерии отбора содержания теста 

Уметь: проводить основные формы тестиро-

вания; использовать инновационные техноло-

гии в процессе диагностики результатов обу-

чения русскому языку как иностранному 

Владеть навыками тестовой диагностики 

результатов обучения русскому языку как 

иностранному 

 ПК-2 

 Способен при-

менять современные 

методики и техноло-

гии организации обра-

зовательной деятель-

ности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного про-

цесса по программам 

обучения русскому 

ПК-2.1 Свободно владеет 

методикой корректного препо-

давания русского языка как си-

стемы в иноязычной аудитории, 

технологиями проведения опыт-

но-экспериментальной работы, 

современными методами интен-

сивного обучения русскому 

языку как иностранному 

  ПК-2.2

 Осуществляет руковод-

Знать: историю тестирования и тестологии,  

систему уровней владения РКИ в контексте 

европейских стандартов и тестов, методику 

лингвометодического тестирования 

Уметь: пользоваться необходимой 

литературой по лингводидактическому 

тестированию в соответствии со своими 

профессиональными задачами 

Владеть навыками использования  типовых 

тестов по РКИ в реальной педагогической 

практике 
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языку как иностран-

ному 

   

 

ство проектной, исследователь-

ской деятельностью обучаю-

щихся / воспитанников; органи-

зовывать конференции, выстав-

ки, конкурсы и иные мероприя-

тия в соответствующей пред-

метной области и осуществлять 

подготовку обучающихся / вос-

питанников к участию в них 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Тестирование  по РКИ на получение гражданства РФ»  является дисциплиной 

по выбору студента, относится к части, формируемой, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом ос-

новной профессиональной образовательной программы по указанному направле-

нию и профилю, выражаются в академических часах. Часы контактной работы и 

самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. Объем контактной 

работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические заня-

тия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самосто-

ятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная рабо-

та, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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, прак-

тические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные 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 пол-
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но реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения. В слу-

чае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме тру-

доемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значи-

тельной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание раздела  

 

1 

Тестирование как форма 

контроля в обучении РКИ 

Контроль знаний, умений, навыков в обучении 

РКИ, его цели и особенности. Тестирование как 

вид контроля. Функции тестового контроля. Место 

тестирования в преподавании РКИ. 

2 

Тестология: история, теория, 

практика науки 

Исторические предпосылки современного тестиро-

вания в отечественном и зарубежном образовании. 

Термины и определения. Обзор современных оте-

чественных и зарубежных исследований по про-

блемам тестирования. 

3 Тест. Классификации и ос-

новные характеристики те-

ста.  

 Виды тестов. Формы тестов.  

4 Тесты по различным видам 

речевой деятельности и ас-

пектам языка. 

Типовые тесты по РКИ. Тесты по лексике и грам-

матике, чтению и аудированию. Прагматические 

тесты. Тестирование устной речи.  

5 

Методика лингвометодиче-

ского тестирования 

Планирование лингводидактического тестирова-

ния. Этапы подготовки теста. Форма тестовых за-

даний. Требования к тесту. Критерии отбора со-

держания теста.  

6 Структура и содержание те-

стовых экзаменов на полу-

чение гражданства РФ 

Оценка выполнения тесто-

вых заданий 

Структура теста. Обработка и интерпретация ре-

зультатов тестов. Показатели качества лингвомето-

дического тестирования. Критерии оценивания те-

стов. Коммуникативная ошибка 

7 Административно-правовое 

обеспечение системы тести-

рования по русскому языку 

на получение гражданства 

РФ  

Государственные образовательные стандарты по 

РКИ. Требования к проведению экзамена. Приказы 

Министерства образования и наукипо тестирова-

нию на получение гражданства РФ 

8 Лингводидактические ком- Специфика тестирования на компьютере. Типы 
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пьютерные тесты компьютерных тестов Преимущества и недостатки 

компьютерных тестов. 

 

 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной рабо-

ты: 

 

Дисциплина по выбору магистранта «Тестирование по РКИ на получение 

гражданства РФ»  носит прикладной, практико-ориентированный характер, лек-

ционные занятия не предусмотрены планом. 

Требования к самостоятельной работе студентов 

В целях достижения образовательной цели по дисциплине, формирования 

соответствующих компетенций, неоодима регулярная и последовательная самосто-

ятельная работа обучающихся.  

№

 п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины/ модуля 

Тематика самостоятельных работ 

1. 1 

Тестирование как форма контроля 

Характеристика и особенности традици-

онных и новых средств контроля. Пре-

имущества и недостатки каждого способа 

оценки результатов обучения 

2. 2 
Тестология: история, теория, прак-

тика науки 

Исторические предпосылки современного 

тестирования в отечественном и зарубеж-

ном образовании.  

3. 3 Тест. Классификации и основные 

характеристики теста. 

Определение основных понятий в области 

лингвометодического тестирования: тест, 

тестирование. 

4. 4 Тесты по различным видам речевой 

деятельности и аспектам языка. 

Реферирование и анализ дополнительной 

учебно-методической литературы по теме 

«Виды тестов». 

5. 5 Методика лингвометодического те-

стирования 

Тестовые задания: 1) с выбором одного 

или нескольких правильных ответов; 2) 

открытой формы; 3) на установление пра-

вильной последовательности. 

6. 7 Структура и содержание тестовых 

экзаменов на получение граждан-

ства РФ  

Характеристика этапов тестирования, со-

держательные параметры сутбтестов. 

7. 8 Административно-правовое обес- История создания государственной си-
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печение системы тестирования по 

русскому языку на получение 

гражданства РФ  

стемы тестирования Цели и принципы 

сертификационного тестирования. 

 

 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

Самостоятельная  работа магистрантов представляет собой планируемую 

учебную и научно-исследовательскую работу, выполняемую во внеаудиторное 

время. Она осуществляется в следующих формах: 

-подготовка к текущим аудиторным занятиям; 

-изучение учебно-методической и научно-методической  литературы (основ-

ной и дополнительной), ее реферирование, конспектирование; 

-поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации 

по заданной проблеме; 

- выполнение научно-исследовательского проекта по заданной проблеме. 

Практические занятия проводятся в форме научной дискуссии по предло-

женной теме и предполагают освещение данной темы проблемной группой (кол-

лективом докладчиков) с последующим обсуждением в аудитории. Ориентируясь 

на специфику материала, члены проблемной группы вправе самостоятельно изби-

рать стратегию ведения научной дискуссии и определять инструментарий, необхо-

димый для успешного и продуктивного освоения темы. Возможно использование 

раздаточных материалов (опорных или развернутых тезисов доклада, текстовых 

иллюстративных материалов) или мультимедийных презентаций. На одного из 

членов проблемной группы возлагаются функции эксперта: он обязан изложить 

предложенную тему максимально компетентно и задать направлении дискуссии.  

Аналитический обзор литературы и электронных источников информации по 

заданной проблеме является частью учебно-методической организации самостоя-

тельной работы студента. Данный вид работы выполняется студентом индивиду-

ально и сдается для проверки в распечатанном виде и электронной версии. 

Подготовка научно-исследовательских проектов представляет собой разра-

ботку контрольно-измерительных материалов в тестовой форме (составление зада-

ний в тестовой форме) по одной из тем курса «Методика преподавания РКИ», в том 

числе и для проведения входного, текущего и итогового контроля. При подготовке 

тестовых заданий обратите внимание на то, что тесты представляют собой особую 

форму контроля, проанализируйте достоинства и недостатки тестов как формы 

контроля, так и в частности каждого отельного вида тестовых вопросов, это помо-

жет вам избежать многих ошибок при построении собственных тестовых заданий. 

Следует иметь в виду, что часто возникают сложности с использованием тестов для 

общественных и гуманитарных наук вообще, и языкознания в частности. Поста-
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райтесь учесть эту специфику при создании собственных тестов. Следующий этап 

это создание теста по материалу избранной студентом темы. Тест ориентирован на 

средний уровень знания. Также необходима подготовка проверочной таблицы те-

ста. 

Основные требования к выполнению и оформлению научно-методического 

проекта: 

1.В ходе подготовки могут быть использованы любые дополнительные ис-

точники (включая интернет-ресурсы с указанием ссылок). Все ссылки на источни-

ки приводятся в строгом соответствии с принципами оформления справочного ап-

парата научного исследования через постраничные сноски (обязательно указание 

страницы цитируемого источника).  

2.Содержание работы: содержательная часть работы структурируется в соот-

ветствии с выбранной темой;  количественные параметры устанавливаются самим ма-

гистрантом, минимальное количество разработанных тестовых заданий – 10 (за каж-

дое последующее начисляется 1 балл), максимум -20 заданий. 

3. Требования к макету: все поля — 2,5 см; шрифт Times New Roman; кегль 13 

пт; междустрочный интервал полуторный; абзацный отступ  0,75 см; переносы вклю-

чены; сноски автоматические постраничные, кегль 11 пт, междустрочный интервал 

одинарный. 

4. Проект защищается в форме доклада. 

 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уро-

вень освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемойкомпетенции (или 

её части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

Тестирование как форма 

контроля в обучении РКИ 

УК-6, ПК-2 комплект заданий с ис-

пользованием мультиме-

дийного продукта (пре-

зентация) 
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Тестология: история, тео-

рия, практика науки 

УК-6, ПК-2 комплект заданий с ис-

пользованием мультиме-

дийного продукта (пре-

зентация) 

Тест. Классификации и 

основные характеристики 

теста.  

УК-6, ПК-2 тесты, комплект вопро-

сов  

 

 

Тесты по различным ви-

дам речевой деятельности 

и аспектам языка. 

УК-6, ПК-2 тесты, комплект вопро-

сов  

 

 

Методика лингвометоди-

ческого тестирования 

УК-6, ПК-2 комплект заданий с ис-

пользованием мультиме-

дийного продукта (пре-

зентация), тесты, ком-

плект вопросов  

Структура и содержание 

тестовых экзаменов на 

получение гражданства 

РФ. Оценка выполнения 

тестовых заданий 

УК-6, ПК-2 комплект заданий с ис-

пользованием мультиме-

дийного продукта (пре-

зентация) 

Административно-

правовое обеспечение си-

стемы тестирования по 

русскому языку на полу-

чение гражданства РФ 

УК-6, ПК-2 комплект заданий с ис-

пользованием мультиме-

дийного продукта (пре-

зентация), тесты, ком-

плект вопросов 

Лингводидактические 

компьютерные тесты 

УК-6, ПК-2 комплект заданий с ис-

пользованием мультиме-

дийного продукта (пре-

зентация), тесты, ком-

плект вопросов  

 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе те-

кущего контроля 

Тест по дисциплине «Тестирование по РКИ на получение гражданства 

РФ» 

Время выполнения теста 20 минут. 

Тест состоит из 10 заданий (100%) 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл (10 %). 

Результат тестирования  считается удовлетворительным, если вы набрали не 

менее 7 баллов (70%) 

Задания 1-10.  Выберите один из предложенных вариантов. 



 

 

11 

 

1. Тесты классифицируются по: 1) цели; 

2) функции; 

3) объективности; 

4) содержанию. 

2. Тестовые задания бывают 1) закрытой формы; 

2)  открытой формы; 

3)  на установление зависимо-

сти между элементами; 

4) на установление соответ-

ствия. 

3. Для оценивания тестовых заданий 

открытого типа используются вид 

оценки 

1) дихотомическая; 

2) политомическая;  

3) вербальная; 

4) невербальная. 

4. Тестовая форма открытого задания 

не содержит 

1) инструкцию; 

2) текст задания; 

3) время выполнения;  

4) эталон ответа 

5. Недостатком тестовых заданий за-

крытой формы является: 

 

1) возможность угадывания от-

вета; 

2) легкость обработки; 

3) возможность использования 

компьютера; 

4) объективное оценивание за-

дания. 

6 Степень трудности тестового задания  

определяется 

1) cуммой баллов; 

2) процентом испытуемых, су-

мевших правильно выполнить кон-

кретное тестовое задание; 

3) средним арифметическим 

сложностей всех заданий; 

4) средним арифметическим 

всех баллов, полученных за тест. 

7. Какие качества не характеризуют 

тест  

1) надежность,  

2) практичность; 

3) содержательность; 

4) экономичность. 

8. Валидность теста означает соответ-

ствие 

 

 

1) возрасту учащихся; 

2) программе обучения;  

3) целям тестирования; 

4) уровню обучаемых. 

9 К дистракторам относятся  

 

1) антоним правильного ответа; 

2)  неполный синоним, 

3)  аффиксальная отвлекающая  

4)  графическая отвлекающая. 

10. Видами контроля являются 1) текущий; 

2) коммуникативный; 
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3) итоговый; 

4) промежуточный 

Ответы  

 

1-1,2,4 6-2 

2-1,2,4 7-3 

3-1 8-3 

4-4 9-1,2,3,4 

5-1 10-1,3,4 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисци-

плине 

 

 Примерный перечень вопросов к зачёту. 

1. Контроль в обучении РКИ, его цели и особенности. 

2. Тестирование как вид контроля. Функции тестового контроля. Место 

тестирования в преподавании РКИ. 

3. Классификации и основные характеристики теста. Виды тестов.  

4. История развития тестирования в России. 

5. Тесты по различным видам речевой деятельности и аспектам языка.  

6. Типовые тесты по РКИ.  

7. Современные тенденции в оценивании школьных достижений.  

8. Планирование лингводидактического тестирования. Этапы подготовки 

теста. Форма тестовых заданий.  

9. Критерии отбора содержания для составления тестовых заданий. 

Структура теста.  

10. Обработка и интерпретация результатов тестов. Показатели качества 

лингвометодического тестирования. 

11. Специфика компьютерного тестирования. 

12. Проблема выбора  способа оценивания для различных профилей и 

уровней обучения. 

13. Система уровней владения РКИ в контексте европейских образова-

тельных стандартов. 

14. Характеристика Российской государственной системы тестирования 

по русскому языку (ТРКИ-TORFL). 

15. Тесты общего владения РКИ. 
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8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 
 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Балыхина Т.М. Основы теории тестов и практика тестирования (в ас-

пекте русского языка как иностранного).  М., 2006. - Точки доступа: Библиотека 

БФУ им. И. Канта: БЦРЯ(1). 

2. Балыхина Т.М. Словарь терминов и понятий тестологии.  М., 2006.- 

Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: БЦРЯ(1). 

3. Балыхина Т.М. Что такое русский тест? Российская государственная 

система тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку.  М., 2006.- 

Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: БЦРЯ(1). 

4. Кабанова Т.А. Тестирование в современном образовании: учеб. посо-

бие. ТМ.: Высш. шк., 2010.- Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: НА(1) 

5. Кирейцева А. Н. Азбука тестирования: практ. рук. для преподавате-

лей РКИ Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. .- Точки доступа: Библиотека БФУ им. 

И. Канта: ч.з.N4(1) 

6. Лазарева О. А. Школа тестора: лингводидактическое тестирование 

ТРКИ-TORFL: метод. пособие для преподавателей РКИ. М.: Рус. яз. Курсы, 2013.- 

Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: ч.з.N4(1) 

 

 Дополнительная литература 

7. Андрюшина Н.П., Владимирова Т.Е. Тренировочные тесты по русско-

му языку как иностранному. Элементарный. Уровень. М.: «Эллада», 2001. - Точки 

доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: БЦРЯ(1). 

8. Бизнес-контакт. Тесты по русскому языку как иностранному для дело-

вого общения.  М., 1996. - Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: БЦРЯ(1). 

9. Гончар И.А., Федотова Н.Л., Юрков Е.Е. Тренировочные тесты по 

аудированию. I-III сертификационные уровни (общее владение РКИ). СПб., 2005. - 

Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: БЦРЯ(1). 

10. Звонников, В. И.       Измерения и шкалирование в образовании. М.: 

Логос, 2006. Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: НА(1). 

11. Звонников В.И.. Челышкова М.Б. Современные средства оценивания 

результатов обучения. М. Издательский центр «Академия», 2008. - Точки доступа: 

Библиотека БФУ им. И. Канта: ч.з.N2(1). 

12. Ефремова Н. Ф.      Тестовый контроль в образовании: учеб. пособие. 

М.: Логос, 2007.-Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта:  ч.з.N2(1). 

13. Клобукова Л.П. История создания и современное состояние россий-

ской государственной системы тестирования по русскому языку как иностранному 

// Преподаватель.-1998.-№4. 
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14. Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждение, 

перспективы.- М., 1999.-Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: ч.з.N2(1) 

15. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Уч. пособие. 

М., 2006 Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: НА(1), ч.з.N2(1) 

16. Симонов В. П. Педагогический менеджмент. Ноу-хау в образовании: 

учеб. пособие . М.: Юрайт: Высш. образование, 2009. - Точки доступа: Библиотека 

БФУ им. И. Канта: ч.з.N2(1). 

17. Тестовый практикум по русскому языку делового общения. Бизнес. 

Коммерция. Внешнеторговая деятельность. Базовый сертификационный уровень/ 

[М. М. Калиновская [и др.].  М.: Рус. яз. Курсы, 2013. + 1 эл. опт. диск (CD-DA). – 

Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: ч.з.N2(1) 

18. Тестовый практикум по русскому языку делового общения. Бизнес. 

Коммерция. Внешнеторговая деятельность. Базовый сертификационный уровень. - 

М: Рус. яз. Курсы, 2010+ (CD-DA- аудиодиск).- Точки доступа: Библиотека БФУ 

им. И. Канта: ч.з.N2(1)  

19. Челышкова  М.Б. Теория и практика конструирования педагогических 

тестов: учеб. пособие. Логос, 2002. - Точки доступа: Библиотека БФУ им. И. Канта: 

N9(1). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докла-

дов конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

− Сайт журнала «Русский язык за рубежом»: http://www.russianedu.ru/ 

− Учебно–научный информационный библиотечный центр РУДН: 

http://lib.rudn.ru/ 

− Учебно–научный информационный центр Государственного института русско-

го языка им. А.С.Пушкина: http://www.pushkin.edu.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.russianedu.ru/
http://lib.rudn.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/
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− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – 

www.lms-3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное 

использование электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования 

сервера и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техниче-

скими средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведе-

ния занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудова-

ния. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимо-

сти) используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специа-

лизированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с воз-

можностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заяв-

ленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудито-

рии), оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / мар-

керной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются по-

мещения, 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 уни-

верситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Типология грамматик русского языка». 

 

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с основными концепциями описания 

грамматического строя русского языка, с методическими возможностями  грамматик 

различного типа в обучении русскому языку как иностранному;  подготовить обучающихся  к 

ситуативно обусловленному применению синхронической, функциональной, 

коммуникативной и ассоциативной грамматик в практике преподавания русского как 

иностранного.  

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

ОПК.2. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

педагогической, 

знания 

современной 

научной 

парадигмы в 

области 

филологии и 

динамики ее 

развития, 

системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования 

ОПК.2.1. Демонстрирует 

знание современной научной 

парадигмы в области 

филологии 

ОПК.2.2. Использует 

оптимальные 

методологические принципы 

и методические приемы в ходе 

филологического 

исследования 

ОПК.2.3. Ориентируется в 

современной научной 

парадигме в области 

филологии 

Знать: 

– теоретические и методические 

основы обучения русскому языку; 

нормативные основы 

образовательного процесса и его 

практической организации; систему 

понятий методики преподавания 

РКИ; современные подходы 

эффективного обучения инофонов 

русскому языку и оптимальных 

методов моделирования учебного 

процесса.  

Уметь: 

– решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, 

связанной с теорией и практикой 

обучения РКИ; выбирать 

необходимые методы исследования и 

разрабатывать методики обучения 

РКИ; пользоваться необходимой 

научно-методической литературой в 

соответствии со своими 

профессиональными задачами. 

Владеть: 

– теоретическими и методическими 

основами обучения русскому языку; 

нормативными основами 

образовательного процесса и его 

практической организации. 

ПК.2. Способен 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

ПК.2.1. Свободно владеет 

методикой корректного 

преподавания русского языка 

как системы в иноязычной 

аудитории, технологиями 

проведения опытно-

Знать:  

– о круге проблем, характерных для 

данной дисциплины; о современном 

состоянии методологического 

инструментария исторической 

грамматики, о конкретных методах 



образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

программам 

обучения 

русскому языку 

как иностранному 

экспериментальной работы, 

современными методами 

интенсивного обучения 

русскому языку как 

иностранному 

ПК.2.2. Знает основы 

построения авторской 

методической системы и 

может формировать 

учебные материалы для 

иностранных учащихся 

аналитического описания и 

структурирования ФСП 

древнерусского языка. 

Уметь: 

– определять диахроническую 

проблематику грамматики; 

описывать и представлять 

исторические лингвистические  

данные на языке терминов, 

принятых в историческом 

языкознании; интерпретировать 

полученные в результате анализа 

данные. 

Владеть: 

–  категориальным аппаратом 

исторической грамматики; 

навыками метаязыкового описания 

объектов данной области, приемами 

составления научного высказывания. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Типология грамматик русского языка» представляет собой 

дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки магистрантов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

1. Синхроническая грамматика русского языка: принципы описания языковой 

системы  

Разновидности грамматик: академическая грамматика, активная грамматика, античная 

грамматика, ассоциативная грамматика, внешняя грамматика, внутренняя грамматика, 

всеобщая грамматика, историческая грамматика, коммуникативная грамматика, логическая 

грамматика, научная грамматика, нормативная грамматика, нормативно-описательная 

грамматика, пассивная грамматика, порождающая грамматика, синхроническая 

грамматика, синтагматическая грамматика, сопоставительная грамматика, формальная 

грамматика, функциональная грамматика, частная грамматика, школьная грамматика. 

Синхроническая грамматика как дифференциально-уровневая, моносистемная грамматика. 

Предмет и задачи синхронической грамматики. Нелинейность дескриптивно-

классификационной синхронической грамматики. «Грамматика русского языка» 1952 г. 

Как описательно-нормативная грамматика. Традиционная (школьная) грамматика как 

теоретическая основа АГ-52. Источники материала АГ-52. Описание грамматического 

строя русского языка «от формы к значению». «Грамматика современного русского 

литературного языка» 1970 г. как результат поиска модели, описывающей грамматический 

строй языка. Динамический характер синхронического описания. Экспериментальный 

характер АГ-70. «Русская грамматика» 1980 г. как нормативная грамматика современного 

русского языка, описывающая языковые явления  «от формы к значению» и по функции. 

Продуктивные и непродуктивные языковые образцы. Система помет. Ориентация 

синхронической грамматики на объект речевой деятельности.   

2. Принципы и основные понятия функциональной грамматики 

Предмет и задачи функциональной грамматики. Ориентация функциональной грамматики 

на субъект речевой деятельности. Ориентация описания «от значения (функции) к форме». 

Понятие функционально-семантической категории (ФСК). Понятие функционально-

семантического поля (ФСП). ФСП как реализация ФСК. Понятие категориальной ситуации 

(КС). Соотнесение ФСП с системой языка, а КС – с речью. Понятия системы и среды, 

речевой макросреды, речевой макросреды. Подвижность и диффузность границ между 

макро- и микросредойю Понятие функции. Разновидности функций: Фп – функция-

потенция, Фр – функция-реализация. Соотнесение ФСП с Фп и КС с Фр. Структура ФСП 

(ядро, приядерная зона, ближняя периферия, дальняя периферия). Сравнительная 

характеристика центральной и периферийной зон ФСП. Грамматические, лексические, 

синтаксические конституенты ФСП. Взаимодействие конституентов ФСП. Понятие 

осложненных значений – зон пересечения данных ФСП и ФСК с другими 

(пространственно-временное, пространственно-ситуативное, метанимическое, 

пространственно-ограничительное и др.). Структурные разновидности ФСП 

(моноцентрические и полицентрические). ФСП с предикативным, субъектно-объектным, 

качественно-количественным, обстоятельственным ядром. Разновидности ФСК: 

темпоральность, аспектуальность, локативность, квантитативность, посессивность, 

каузативность, модальность, залоговость, персональность и др. 

3. Структура функционально-семантических полей аспектуальности и 

темпоральности 

Обеспечение единства ФСП и ФСК наличием микрополей разного уровня. Механизмы 

пересечения ФСП посредством формирующих их ФСК. Пересечение ядерных зон ФСП. 

Членение периферии и взаимоотношения ее сегментов. ФСК как база системного членения 

языковых значений и семантических функций. Различные подходы к выделению центра и 

периферии полевой структуры. Взаимосвязь и взаимообусловленность разноуровневых 

ФСП. Инвариантные семантические признаки ФСК. ФСК аспектуальности и базирующееся 



на ней ФСП аспектуальности. Предмет и задачи аспектологии. Ленинградская 

аспектологическая школа. Категория вида как ядро ФСП аспектуальности. 

Комбинированный (словоизменительно-классифицирующий) характер категории вида. 

Разграничение видов и способов глагольного действия. Отнесенность способов глагольного 

действия к ближней периферии ФСП аспектуальности. Периферийные конституенты ФСП 

аспектуальности. Моноцентрический характер ФСП темпоральности. Микрополя 

настоящего, прошедшего и будущего времени в структуре макрополя Времени. Различие 

между функционально-семантической категорией темпоральности и грамматической 

категорией времени.  Разноуровневые языковые средства выражения темпоральных 

отношений: структура сложноподчиненных предложений, формы повелительного и 

сослагательного наклонений, экспрессивные обороты, глагольные междометия, 

соотношения видовых форм, аффиксы и чередования гласных в корне. Обязательность 

темпорального маркирования синтаксических конструкций. 

4. Принципы и основные понятия коммуникативной грамматики 

Предмет и задачи коммуникативной грамматики (КГ). Синтез морфологии, 

конструктивного синтаксиса и синтаксиса речи в КГ. Синтез системного и текстового 

исследования языковых единиц в КГ. Модель субъектной перспективы высказывания. 

Таксис как техника межпредикативных отношений в тексте. Механизм порождения текста. 

Ступени порождения текста (А, В, С, D). Понятие коммуникативного регистра речи. 

Коммуникативный регистр как средство обнаружения синтаксической композиции текста. 

Типология коммуникативных регистров:  репродуктивный (прямая констатация 

наблюдаемого), информативный (сообщение информации: знаний и мнений), 

генеритивный (формулировки общечеловеческих истин), волюнтивный (выражение воли 

говорящего, каузирующее слово) и реактивный (каузированное слово, эмоциональная 

реакция на чужое слово, на речевую ситуацию). Понятие функциональной парадигмы. 

«Синтаксический словарь» Г.А. Золотовой. Понятие связанной синтаксемы. Понятие 

регистрово связанной модели предложения. Понятие композитива. Объяснительная сила 

концепции КГ. Проблема точки зрения говорящего. Инклюзивность / эксклюзивность 

говорящего и всевременное значение глагольной формы как критерий разграничения 

неопределенно-личных и обобщенно-личных предложений. Разграничение текстового и 

перцептивного времени. Текстовые функции глагольных синтаксем: перфектив, 

имперфектив, аористив. Триада форма-значение-функция в коммуникативной грамматике.  

 

5. Функционально-коммуникативный подход к изучению грамматики русского 

языка на занятиях по РКИ 

Понятие функционально-коммуникативной лингводидактической модели. Научная и 

научно-методическая школа М.В. Всеволодовой. Рецепция устной и письменной речи и 

продуцирование высказываний как составляющие обучения РКИ. Полифункциональное 

пользование языком как условие и цель обучения РКИ в России. Проблема взаимодействия 

различных уровней языка. Системность, антропоцентризм, текстоцентризм,  

интегральность – основные тенденции лингвистики конца   ХХ века. Текст как объект 

грамматики. Функция и функциональность в современной лингвистике. Трехмерность 

слова и предложения.  Функция как способ участия языковой единицы в построении текста. 

Коммуникативная грамматика (КГ) и стилистика. КГ и поэтика.  Текст,  дискурс, речевой 

акт, стиль, тип речи и коммуникативный  регистр речи. Коммуникативный регистр речи  и 

«образ автора». Коммуникативный регистр  речи и глагольные категории вида, времени и 

наклонения.  Многомерность текстового  времени. Вид глагола с точки зрения морфемики, 

морфологии, лексикографии и синтаксиса текста. Функции видо-временных форм глагола 

и синтаксическая  композиция      текста.  Коммуникативный регистр речи и тип модуса. 

Коммуникативный регистр как результат взаимодействия лексики, морфологии и 

синтаксиса. Типология коммуникативных регистров и система  моделей  русского 

предложения. Категория лица, тип повествования, «образ автора»  и модель субъектной 



перспективы текста. «Фигура наблюдателя», перцептивный модус с точки зрения  

лексикографии и грамматики.  Репродуктивный регистр в  художественном тексте. 

Волюнтивный регистр речи а аспекте теории речевых актов. Безглагольные акциональные 

предложения в тексте. Роль эгоцентрических слов и  конструкций в тексте. Экспрессивный 

синтаксис (сегментация,    парцелляция, присоединение) и актуальное членение. 

Морфологическая и синтаксическая база таксиса.  Цельность регистрового композитива и 

цельность текста. Лингвистическая и литературоведческая  интерпретация текста. 

 

6. Принципы активной грамматики. Основные понятия и подходы 

ассоциативной грамматики  Ю.Н. Караулова. 

Ориентация активных грамматик на выявление закономерностей взаимодействия 

единиц, категорий и уровней в тексте, формулирование правил их соединения на 

синтагматической оси. Л.В. Щерба как основатель оригинальной концепции активной 

грамматики. Разграничение активного и пассивного запаса слов. Членение 

словообразования на активное и пассивное. Интерпретация форм как задача пассивного 

формообразования. Создание словоформ в акте фразообразования как задача активного 

формообразования. Синтагма как основа синтаксиса активной грамматики. Место 

ассоциативной грамматики в ряду других типов  описания грамматического строя русского 

языка. Ассоциативная грамматика и речевая деятельность. Активный характер 

ассоциативной грамматики. Понятие ассоциативно-вербальной сети. Гипертекстовая 

(нелинейная) организация ассоциативно-вербальной сети. Основные свойства и 

характеристики ассоциативной грамматики. Содержание и методы ассоциативной 

грамматики. Ассоциативная грамматика как грамматика, заключенная в ассоциативно-

вербальной сети. Цель ассоциативной грамматики – создание статически-системного или 

динамически-активного описания ассоциативно-вербальной сети. Метод «путешествие по 

ассоциативно-вербальной сети». Закон предикации как основной закон ассоциативно-

вербальной сети. Дидактические приемы овладения ассоциативной грамматикой: 

трансформации синтаксических примитивов в синтаксемы. Трансформация пропозиций в 

предложения, собирание словообразовательных гнезд в ассоциативном поле, 

восстановление деграмматикализованных текстов. Лингводидактические комментарии к 

статьям Ассоциативного тезауруса. Грамматикализация отношений S – R в ассоциативно-

вербальной сети (АВС). «Экономичность» ассоциативной грамматики.   Эффект 

минимизации материала в ассоциативной грамматике. 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):  

1. Синхроническая грамматика русского языка: принципы описания языковой 

системы  

2. Принципы и основные понятия функциональной грамматики 

3. Структура функционально-семантических полей аспектуальности и 
темпоральности 

4. Принципы и основные понятия коммуникативной грамматики 

5. Функционально-коммуникативный подход к изучению грамматики русского языка 

на занятиях по РКИ 

6. Принципы активной грамматики. Основные понятия и подходы ассоциативной 

грамматики  Ю.Н. Караулова. 

 

 



Рекомендуемая тематика практических занятий:  
 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы занятия Используемые 

методы и методики 

1 Основные понятия 

современной синхронической 

грамматики русского языка  

1) Понятие фонемы. 

Фонетическая 

транскрипция. 

2) Понятия морфа, 

морфемы, морфонемы, 

словообразовательной 

системы, словообразо-

вательного типа, слово-

образовательного гнезда. 

 

Совершенствование 

владения методикой 

словообразова-

тельного анализа 

 

2 Способы словообразования в 

аспекте «диахрони-ческого 

синхронизма». 

 

 

1) Лексико-семанти-

ческий способ словооб-

разования. 

2) Лексико-синтакси-

ческий способ словооб- 

разования. 

3) Морфолого-

синтаксический способ 

словообразования. 

научная дискуссия о 

понятиях 

синхронизма и 

диахронизма  

 

3 Функционирование форм 

рода имен существительных 

в  русском языке.  

1) Вопрос о семантике 

рода. 

2) Теория парного 

рода. 

3) Общий род: 

феминизированный 

мужской или маскули-

низированный женский. 

обсуждение 

сообщений 

магистрантов по теме 

занятия 

морфологический 

анализ 

4 Окказиональное слово- и 

формообразование (на 

материале художественных 

текстов) 

1) Потенциальное 

словообразование. 

2) Что такое 

грамматический окка-

зионализм? 

3) Родовые и 

числовые девиации имен 

существительных. 

4) Девиантные формы 

имен прилагательных. 

коллективное 

выведение методики 

функционально-

семантического 

анализа  окказиона-

лизмов  

5 Девиантная грамматика 

сетевого жаргона. 

1)  Языковая тен-

денция к утрате среднего 

рода. 

2) Варианты согласо-

вания существительных 

типа сказко, стихо в 

сетевой речи. 

 



3) Модальность и 

оценочность новооб-

разований типа блондинко. 

4) Явление нели-

нейной эволюции языка. 

6 Структурирование 

функционально- 

семантического поля 

квантитативности 

1) Терминологический 

тренинг. 

2) Категория числа 

существительного как ядро 

ФСП квантита-тивности. 

3) Периферийные 

грамматические и 

лексические средства 

выражения квантита-

тивности. 

структурирование 

ФСП  (работа в 

проблемной группе)  

7 Категория наклонения как 

ядро функцио-нально-

семантическо-го поля 

модальности. 

 

1) Модальность как 

общепонятийная кате-

гория. 

2) Объективная и 

субъективная модаль-

ность. 

3) Характеристика 

категории наклонения 

русского глагола. 

4) Структурирование 

ФСП модальности. 

структурирование 

ФСП  (работа в 

проблемной группе)  

8 Категория вида как ядро 

функционально-

семантического поля 

аспектуальности 

1) Вид русского 

глагола в историческом 

аспекте. 

2) Внутренняя 

структура граммати-

ческого ядра ФСП 

аспектуальности. 

3) Способы глаголь-

ного действия как ближняя 

периферия ФСП 

аспектуальности. 

4) Лексическая аспек-

туальность. 

структурирование 

ФСП  (работа в 

проблемной группе) 

9 Аспектограмма 

художественного текста 

1) Лингвопоэтический 

потенциал видовых форм 

глагола. 

2) Методика 

построения аспекто-

граммы. 

3) Аспектограмма 

короткого рассказа. 

тренинг по 

составлению 

аспектограмм 

10 Взаимодействие ФСП 

аспектуальности и 

темпоральности. 

 

1) Структурирование 

ФСП аспектуальности на 

материале рассказа И.А. 

Бунина «Убийца». 

тренинг по интер-

претации ФСП 

 



 2) Структурирование 

ФСП темпоральности на 

материале рассказа И.А. 

Бунина «Убийца». 

3) Видо-временная 

система русского глагола в 

функциональном аспекте. 

11 Монорегистровые и 

полирегистровые 

прозаические тексты 

 

1) Терминологиче-

ский тренинг. 

2) Анализ моноре-

гистрового текста (на 

материале научного 

текста). 

3) Анализ полире-

гистрового текста (на 

материале публицис-

тического текста).  

Работа в проблемной 

группе 

12 Грамматика 

изобразительного регистра 

1) Терминологический 

диктант по темам 

«Синхроническая 

грамматика», 

«Функциональная 

грамматика». 

2) Порождение текста 

изобразительного ре-

гистра. 

Анализ пейзажа как 

элемента, выдержанного в 

изобразительном ре-

гистре. 

Апробация методики, 

сочетающей 

коммуникативно-

синтаксический и 

лингвопоэтический 

подходы 

13 Пословицы и поговорки как 

тексты генеритивного 

регистра. 

 

1) Специфика гене-

ритивного регистра. 

2) Пословицы как 

тексты генеритивного 

регистра. 

3) Поговорки как 

тексты генеритивного 

регистра.  

Работа в проблемной 

группе 

14 Содержание и мето-ды 

ассоциативной грамматики 

активного типа. 

 

1) Диктант по 

терминосистеме ассо-

циативной грамматики. 

2) Специфика пас-

сивной и активной версий 

ассоциативной 

грамматики. 

3) Методы ассоциа-

тивной грамматики. 

тренинг по интер-

претации  

ассоциативного поля 

слова 

 



15 Единицы и  уровни 

ассоциативной грамматики 

активного типа. 

1) Ассоциативные 

словари русского языка. 

2) Единицы ассоциа-

тивной грамматики. 

3) Почему ассоциа-

тивная грамматика – 

грамматика активного 

типа.  

Анализ структуры и 

содержания статьи 

ассоциа-тивного 

словаря 

16 Грамматики активного типа 

и функционально-

семантический анализ 

текста 

1) Итоговый терми-

нологический диктант по 

дисциплине «Типология 

грамматик русского 

языка». 

2) Аргументы, дока-

зывающие активный 

характер функциональ-

ной, коммуникативной и 

ассоциативной грамма-тик. 

3) Грамматический 

анализ рассказа Л. Улицкой 

«Дорожный ангел» с 

позиций различных 

грамматик активного типа. 

Закрепление навыков 

грамматического 

анализа текста 

методики  

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Час Задания для самостоятельной работы 

1 Подготовиться к ответу на вопрос «Специфика категории одушевленности / 

неодушевленности» 

2 Изучить материал о функционировании категории рода существительного в 

разговорной речи 

3 Продумать аргументы включения / невключения «новых» падежей в 

шестичленную падежную парадигму 

4 Изучить лингвометодический комментарий Л.Д. Чесноковой к морфологии имени 

прилагательного 

5 Изучить лингвометодический комментарий Л.Д. Чесноковой к морфологии имени 

числительного 

6 Сопоставить теории глагольных классов В.В. Виноградова и А.А. Зализняка. 

7 Подготовиться к ответу на вопрос «Место двувидовых глаголов в структуре ФСК 

аспектуальности». 

8 Подготовиться к ответу на вопрос «Л.В. Щерба и В.В. Виноградов о словах 

категории состояния». 

9 Подготовиться к ответу на вопрос «Модальные слова в интерпретации В.В. 

Виноградова» 



 Подготовить тезисный конспект учебного пособия Е.В. Середы 

10 Подготовиться к ответу на вопрос «Интеръективация как тип транспозиции 

языковых единиц» 

11 Ознакомившись с презентацией № 2, подготовить сообщение о качественной 

аспектуальности 

12 Ознакомившись с презентацией № 2, подготовить сообщение о количественной 

аспектуальности 

13 Ознакомившись с презентацией № 3, подготовить сообщение о формулах 

ассоциативной зависимости между грамматическими формами и грамматическими 

категориями 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

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

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

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

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

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

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

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

занятия, 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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 



Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Основные понятия 

современной синхронической 

грамматики русского языка  

ОПК 2.1 

ПК 3.1 

Опрос 

Контрольная работа 

Способы словообразования в 

аспекте «диахронического 

синхронизма» 

ОПК 2.1 

ПК 3.1 

Опрос 

Контрольная работа 

Функционирование форм рода 

имен существительных в  

русском языке.  

ОПК 2.2 

ПК 3.2 

Опрос 

Контрольная работа 

Окказиональное слово- и 

формообразование (на 

материале художественных 

текстов) 

ОПК 2.2 

ПК 3.2 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Девиантная грамматика 

сетевого жаргона. 

ОПК 2.2 

ОПК 2.3 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Структурирование 

функционально- 

семантического поля 

квантитативности 

ОПК 2.2 

ОПК 2.3 

 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Категория наклонения как 

ядро функцио-нально-

ОПК 2.2 

ОПК 2.3 

Опрос 

Контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

семантического поля 

модальности. 

 Реферат 

Категория вида как ядро 

функционально-

семантического поля 

аспектуальности 

ОПК 2.2 

ОПК 2.3 

 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Аспектограмма 

художественного текста 

ОПК 2.2 

ОПК 2.3 

 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Взаимодействие ФСП 

аспектуальности и 

темпоральности. 

ОПК 2.2 

ОПК 2.3 

 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Монорегистровые и 

полирегистровые прозаические 

тексты 

ОПК 2.2 

ОПК 2.3 

 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Грамматика 

изобразительного регистра 

ОПК 2.2 

ОПК 2.3 

 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Пословицы и поговорки как 

тексты генеритивного 

регистра. 

ОПК 2.2 

ОПК 2.3 

 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Содержание и методы 

ассоциативной грамматики 

активного типа. 

ОПК 2.2 

ОПК 2.3 

 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Единицы и  уровни 

ассоциативной грамматики 

активного типа. 

ОПК 2.2 

ОПК 2.3 

 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

Грамматики активного типа 

и функционально-

семантический анализ текста 

ОПК 2.2 

ОПК 2.3 

 

Опрос 

Контрольная работа 

Реферат 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

8.2.1 Образцы тестовых заданий 

Тест 1. В приведенном списке отметьте фамилию(и)  языковеда(ов)-аспектолога(ов):  

1)Улуханов И.С. 

2)Бондарко А.В. 

3)Маслов Ю.С. 

4)Крысин Л. 



5)Шелякин М.А. 

 

Тест 2. Категория числа имени существительного является 

1) Словоизменительной. 

2) Комбинированной (словоизменительно-классифицирующей). 

3) Классифицирующей. 

 

 

Тест 3. Приведите в соответствие тип грамматики и фамилию ее создателя 

 

Тип грамматики Глава соответствующей 

грамматической школы 

1)Функциональная грамматика 4)Г.А. Золотова 

2)Коммуникативная грамматика 5)Ю.Н. Караулов 

3)Ассоциативная грамматика 6)А.В. Бондарко 

 

 

Тест 4. Приведите в соответствие грамматическую категорию и функционально-

семантическое поле, ядром которого она является 

 

Грамматическая категория Функционально-семантическое поле 

1) время 6)ФСП персональности 

2) залог 7)ФСП залоговости 

3) наклонение 8)ФСП темпоральности 

4) вид 9)ФСП модальности 

5) лицо 10)ФСП акспектуальности 

 

Тест. 5. В приведенном списке отметьте фамилию  языковеда – создателя 

ассоциативной грамматики:  

1) Всеволодова М.В. 

2)Бондарко А.В. 

3)Виноградов В.В. 

4)Караулов Ю.Н. 

5)Шелякин М.А. 

 



Ключи: 

 

Номер теста Правильный ответ 

1 2, 3, 5 

2 2 

3 1-6, 2-4, 3-5 

4 1-8, 2-7, 3-9, 4-10, 5-6 

5 4 

 

8.2.2 Тематика контрольных работ 

Контрольные работы по дисциплине включают: 

1) терминологический диктант; 

2) анализ предложенного художественного текста в ракурсе одной из изучаемых 

грамматик русского языка (описательной, функциональной или 

коммуникативной). 

8.2.3. Тематика рефератов 

Подготовка рефератов является частью учебно-методической организации 

самостоятельной работы магистранта. На самостоятельное реферативное освещение 

выносятся темы, касающиеся различных актуальных аспектов современной 

грамматической теории либо освещения отдельных авторских концепций. Подготовка и 

сдача реферата является условием допуска студента к итоговой форме отчетности 

(экзамену). 

 

1. Теория  «новых» падежей. 

2. Узкое и широкое понимание объема части речи имя прилагательное  

3. Вопрос о местоименных словах. 

4. Глагол как система форм. 

5. Теория Л.В. Щербы о словах категории состояния. 

6. Теория В.В. Виноградова о модальных словах. 

7. Переходные явления в системе частей речи. 

8. Лингводидактический потенциал функциональной грамматики. 

9. Лингводидактический потенциал коммуникативной грамматики. 

10.  Лингводидактический потенциал ассоциативной грамматики. 

 

Реферат является составной частью итогового экзамена по дисциплине «Типология 

грамматик русского языка». Данный вид работы выполняется студентом самостоятельно и 



сдается для проверки в распечатке и электронной версии. Реферат представляется 

студентом на экзамене в форме доклада. 

Основные требования к выполнению и оформлению реферата: 

а) Реферат представляет собой аналитическое исследование предложенной проблемы.  

б) Выполняя реферат, магистрант самостоятельно подбирает материал и научно-

исследовательскую литературу. Все ссылки на источники приводятся в строгом 

соответствии с принципами оформления справочного аппарата научного исследования 

через постраничные сноски (обязательно указание страницы цитируемого источника).  

в) Содержательная часть работы структурируется в соответствии с жанровыми 

требованиями научного исследования: реферат должен включать введение, основную часть, 

заключение и библиографический список. Структурирование основной части (выделение 

разделов, глав, параграфов, пунктов) производится в соответствии с содержательной логикой 

исследуемой проблемы. 

г) Объем работы должен составлять не менее 12 страниц. Требования к макету: все поля — 

2,5 см; шрифт Times New Roman; кегль 13 пт; междустрочный интервал полуторный; абзацный 

отступ 1 см; переносы включены; сноски автоматические постраничные, кегль 11 пт, 

междустрочный интервал одинарный.  

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

Для успешного освоения учебного материала курса «Типология грамматик русского 

языка» магистрант должен ориентироваться на следующие вопросы, охватывающие 

основную часть проблемной области изучаемой дисциплины. 

 

 Тема Вопросы 

1.  Синхроническая грамматика 

русского языка 

1. Разновидности грамматик.  

2. Предмет и задачи синхронической 

грамматики. 

3. Нелинейность описательной грамматики. 

4. Единицы описания в синхронической 

грамматике. 

5. Характеристика «Грамматики русского 

языка» 1952 г. 



6. Экспериментальность «Грамматики 

современного русского литературного языка» 

1970 г. 

7. Статика и динамика в описании языковых 

явлений в «Русской грамматике» 1980 г.  

8. Система помет в описательных грамматиках 

русского языка. 

9. Характеристика языкового материала в 

описательных грамматиках русского языка. 

10. Терминология трех синхронических 

грамматик русского языка в сопоставительном 

аспекте. 

 

2.  Функциональная грамматика 

русского языка 

1. Предмет и задачи функциональной 

грамматики. 

2. Вклад школы А.В. Бондарко в создание 

функциональной грамматики русского языка. 

3. Понятия функционально-семантического 

поля, функционально-семантической 

категории, категориальной ситуации. 

4. Система языка и речевая среда в 

интерпретации функциональной грамматики. 

5. Грамматические, лексические, 

синтаксические конституенты 

функционально-семантического поля. 

6. Структурные разновидности 

функционально-семантических полей. 

7. Типология функционально-семантических 

полей. 

8. Предмет и задачи аспектологии. 

9. Анализ художественного текста в аспекте 

функциональной грамматики. 

10. Лингводидактические ресурсы 

функциональной грамматики. 

3.  Коммуникативная грамматика 

русского языка 

1. Предмет и задачи коммуникативной 

грамматики. 

2. Синтетический характер коммуникативной 

грамматики. 

3. Вклад школы Г.А. Золотовой в создание 

коммуникативной грамматики русского языка. 

4. Понятие коммуникативного регистра речи. 

5. Типология коммуникативных регистров. 

6. Механизм порождения текста (cтупени A, B, 

C, D). 



7. Объяснительная сила коммуникативной 

грамматики. 

8. Триада «форма – значение – функция» в 

коммуникативной грамматике. 

9. Научно-методическая школа М.В. 

Всеволодовой (функционально-

коммуникативный подход). 

10. Коммуникативная грамматика и поэтика 

художественного текста. 

  

4.  Ассоциативная грамматика 

русского языка 

1. Концепция активной грамматики Л.В. 

Щербы. 

2. Ассоциативная грамматика Ю.Н. Караулова 

как грамматика активного типа. 

3. Ассоциативная грамматика и речевая 

деятельность. 

4. Понятие ассоциативно-вербальной сети. 

5. Гипертекстовая организация ассоциативно-

вербальной сети. 

6. Методические приемы овладения 

ассоциативной грамматикой. 

7. Закон предикации как основной закон 

ассоциативно-вербальной сети. 

8. Лингводидактический ресурс 

ассоциативной грамматики. 

9. Характеристика ассоциативных словарей 

русского языка. 

10. «Экономичность» ассоциативной 

грамматики. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

отлично зачтено 86-100 



методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Язык. Речевая деятельность. Дискурс : монография / под науч. ред. Е.А. Коневой. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 164 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1070338. 

- ISBN 978-5-16-015933-1. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах: 

ЭБС «Znanium» (1). 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Горбачевский, А. А. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. 

Горбачевский. - Москва : Флинта: Наука, 2011. - 280 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-

0965-8. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

2. Грамматические этюды. [Трудные разделы грамматики русского языка] / Г. В. 

Колосницына [и др.]. - Москва : Рус. яз. Курсы, 2013. - 182, [1] с. - Вариант загл. : 

Трудные разделы грамматики русского языка. - ISBN 978-5-88337-081-9 : 210.00 р. 

- Текст : непосредственный. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ 4.  

3. Шведова, Н. Ю. Русский язык. Избранные работы / Н. Ю. Шведова ; РАН, Отд-ние 

ист.-филол. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - М. : Яз. славян. культуры, 



2005. - 639с., [1]л. табл. : ил. - (Studia philologica). - Библиогр.: с.605-619 . - ISBN 5-

88744-0570 : 250.00 р. - Текст : непосредственный. Имеются экземпляры в отделах: 

НА. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Цифровые ресурсы и технологии в преподавании 

русского языка как иностранного». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов методических навыков обучения 

иностранных студентов русскому языку с использованием цифровых технологий. 

Для достижения цели дисциплины необходимо решение следующих задач:  

- изучение базовых понятий «сквозные цифровые технологии», «цифровые 

технологии», «цифровые инструменты», «цифровые ресурсы». 

- изучение теоретических основ методики использования цифровых технологий в 

обучении РКИ; 

- создание учебного материала по РКИ с помощью цифровых технологий; 

- использование цифровых технологий в преподавании РКИ. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПК.1. Способен вести 
самостоятельную 
организационно-
методическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации программ 
учебных дисциплин в 
рамках основных 
общеобразовательных 
программ, 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, по 
профильным 
дисциплинам 
(модулям) в рамках 
программ среднего 
профессионального и 
высшего образования 

ПК.1.1 Демонстрирует знание 
ведущих принципов 
проектирования основных и 
дополнительных 
образовательных программ 
по русскому языку как 
иностранному  
ПК.1.2 Свободно владеет 
методами, средствами и 
приемами профессиональной 
коммуникации при 
планировании и организации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений, 
а также проектирования 
педагогической деятельности 

 

Знать:  

закономерности и особенности 

социально-исторического развития 

различных научных концепций в 

этическом и философском 

контексте.  

Уметь:  

понимать и воспринимать 

разнообразие научных концепций 

в социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах.  

Владеть:  

простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекста; навыками 

общения в мире культурного 

многообразия с использованием 

этических норм поведения. 
ПК.2. Способен 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 

ПК.2.1. Свободно владеет 
методикой корректного 
преподавания русского языка 
как системы в иноязычной 
аудитории, технологиями 
проведения опытно-
экспериментальной работы, 
современными методами 
интенсивного обучения 
русскому языку как 
иностранному 

Знать:  

требования к построению онлайн-

курсов по обучению РКИ; основы 

геймификации образовательного 

процесса обучения РКИ; 

цифровые инструменты для 

интерактивного обучения РКИ; 

сервисы мультимедиа для 

обучения РКИ 

Уметь:  

выстраивать онлайн-курсы по 



процесса по 
программам обучения 
русскому языку как 
иностранному 

ПК.2.2. Знает основы 
построения авторской 
методической системы и 
может формировать учебные 
материалы для иностранных 
учащихся 

обучению РКИ; геймифицировать 

образовательный процесс 

обучения РКИ; использовать 

цифровые инструменты для 

интерактивного обучения РКИ; 

использовать сервисы 

мультимедиа для обучения РКИ 

Владеть:  

навыками выстраивания онлайн-

курсов по обучению РКИ; 

навыками геймификации 

образовательного процесса 

обучения РКИ; навыками 

использования цифровых 

инструментов для интерактивного 

обучения РКИ; навыками 

использования сервисов 

мультимедиа для обучения РКИ 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Цифровые ресурсы и технологии в преподавании русского языка как 

иностранного» представляет собой дисциплину части блока дисциплин подготовки 

магистрантов, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименовани

е раздела 

 
Содержание раздела 

1 Тема 1. 

Цифровые 

ресурсы и 

технологии в 

преподавании 

РКИ: основные 

понятия  

Цель курса «Цифровые ресурсы и технологии в преподавании РКИ». 

Задачи курса «Цифровые ресурсы и технологии в преподавании 

РКИ». Структура курса «Цифровые ресурсы и технологии в 

преподавании РКИ». Организация занятий по курсу. Результаты 

освоения курса. Актуальность использования цифровых технологий 

в обучении РКИ. Сквозные цифровые технологии: сущность и 

особенности: технология больших данных, искусственный 

интеллект и нейротехнологии, технологии виртуальной и 

дополненной реальности, системы распределенного реестра, 

промышленный интернет, облачные технологии, технологии 

беспроводной связи, компоненты робототехники и сенсорика, 

квантовые технологии, новые производственные технологии, 

интернет вещей. Цифровые технологии, цифровые инструменты, 

цифровые ресурсы: корреляция терминов.  Ключевые цифровые 

компетенции обучающегося и преподавателя (коммуникация и 

кооперация в цифровой среде, саморазвитие в условиях 

неопределенности, креативное мышление, управление информацией 

и данными, критическое мышление в цифровой среде).  

2 Тема 2. Готовые 

цифровые 

ресурсы по РКИ: 

обзор 

Определение понятия «инфосфера». Новая модель образования. 

Характеристика интернет-ресурсов и их видов. Сайты, авторские 

курсы, мобильные приложения, сетевые учебники и учебные пособия 

по РКИ от ведущих методистов.  

 

3 Тема 3. 

Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности. 

Инструменты 

визуализации 

учебного 

контента. 

1. Инструменты для создания инфографики и рабочих листов: 

Редакотор Flyvi: https://flyvi.io/app/designs 

Редактор Supa: https://supa.ru/?p=624845 

Редактор Wilda: https://wilda.ru/?ref=sxh213594 

Редактор Desygner: https://desygner.com/ru/ 

2. Инструменты для генерации и обработки фото, видео. Unsplash, 

Burst, Freepic. Remove.bg. Clip2net. Cкруглитель. Screencast-o-

matic.com, www.videoscribe.co/ 

3. Сервисы для создания виртуальных экскурсий: 

Конструктор Surpriseme: https://surprizeme.ru 

Сервис для тегирования thinglink: https://www.thinglink.com/ 

4. Сервисы для создания виртуальной и дополненной реальности: 

artar.es, Удоба 

4 Тема 4. 

Облачные 

технологии: 

Инструменты для 

создания 

интерактивного 

учебного 

контента по РКИ 

Сервисы для создания викторин, тестов, кроссвордов, интерактивного 

видео, облаков слов и т.п. Удоба, Online Test Pad, Wordwall, Quizziz, 

My Quiz, Edpuzzle, Wooclap, , Ahaslides, Pollev Joyteka, learningsapp. 

Колёса фортуны, Wizer.me, Interacty.me 



5 Тема 5. 

Облачные 

технологии: 

Инструменты для 

формирования 

«мягких» 

навыков на 

занятиях РКИ 

Сервисы для командной работы: Google-документы, таблицы, формы; 

Яндекс-документы, таблицы, формы;  

Интерактивные онлайн-доски: Miro, Trello, Padlet, Jeamboard, Scumlr, 

Ideaboardz 

Конструкторы сайтов и мобильных приложений: Tilda, Glide, Google 

sites 

6 Тема 6. 

Облачные 

технологии: 

Информационно-

образовательная 

среда в обучении 

РКИ 

ЭИОС: виды, примеры, особенности. Разработка онлайн-курса по 

РКИ в одной из ЭИОС: Notion, Moodle, Google classroom, Telegram. 

7 Тема 7. 

Искусственный 

интеллект и 

нейротехнологии 

в обучении РКИ 

Искусственный интеллект в обучении РКИ. 

Создание тренажеров для работы с текстом с помощью инструментов 

распознавания и синтеза речи, генерации текста, аннотирования и 

реферирования (Apihost, voxworker, Порфирьевич, textovod). 

Разработка чат-ботов и голосовых помощников для обучения РКИ 

(Aimylogic, Яндекс. Диалоги, Telegram).  

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Все учебные занятия данной дисциплины целесообразно организовывать в форме 

лекционных и практических занятий.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

В целях достижения образовательной цели по дисциплине, формирования 

соответствующих компетенций, необходима регулярная и последовательная 

самостоятельная работа обучающихся.  

В первую очередь такая работа состоит в осознанной проработке лекционного 

материала, предлагаемого преподавателем в домашних заданиях по темам дисциплины, 

анализу дополнительных источников по методике использования цифровых ресурсов в 

обучении РКИ.  

 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Цифровые ресурсы и 

технологии в преподавании 

РКИ: основные понятия  

ПК-1.1. ПК-1.2.  

ПК-2.1. ПК-2.2. 

Выполнение кейса 

Тема 2. Готовые цифровые 

ресурсы по РКИ: обзор 

ПК-1.1. ПК-1.2.  

ПК-2.1. ПК-2.2. 

Выполнение кейса 

Тема 3. Технологии 

виртуальной и дополненной 

реальности. Инструменты 

визуализации учебного 

контента. 

ПК-1.1. ПК-1.2.  

ПК-2.1. ПК-2.2. 

Выполнение кейса 

Тема 4. Облачные технологии: 

Инструменты для создания 

интерактивного учебного 

контента по РКИ 

ПК-1.1. ПК-1.2.  

ПК-2.1. ПК-2.2. 

Выполнение кейса 

Тема 5. Облачные технологии: 

Инструменты для 

формирования «мягких» 

навыков на занятиях РКИ 

ПК-1.1. ПК-1.2.  

ПК-2.1. ПК-2.2. 

Выполнение кейса 

Тема 6. Облачные технологии: 

Информационно-

образовательная среда в 

обучении РКИ 

ПК-1.1. ПК-1.2.  

ПК-2.1. ПК-2.2. 

Выполнение кейса 

Тема 7. Искусственный 

интеллект и нейротехнологии в 

обучении РКИ 

ПК-1.1. ПК-1.2.  

ПК-2.1. ПК-2.2. 

Выполнение кейса 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Практическое занятие № 1 

 

Для четкого понимания, что представляют собой сквозные цифровые технологии, как они 

соотносятся с цифровыми инструментами, какие ключевые цифровые компетенции 

необходимы преподавателю РКИ и иностранному обучающемуся, выполните два кейса. 

При необходимости можете распределиться на 2 группы. 

 

Кейс 1. Заполните таблицу по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-

CgiBLooCbz8gxGZwik28v6Q91bO7Ue-

/edit?usp=sharing&ouid=117751269451491870746&rtpof=true&sd=true 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-CgiBLooCbz8gxGZwik28v6Q91bO7Ue-/edit?usp=sharing&ouid=117751269451491870746&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-CgiBLooCbz8gxGZwik28v6Q91bO7Ue-/edit?usp=sharing&ouid=117751269451491870746&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-CgiBLooCbz8gxGZwik28v6Q91bO7Ue-/edit?usp=sharing&ouid=117751269451491870746&rtpof=true&sd=true


 

Кейс 2. Заполните таблицу по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-

CgiBLooCbz8gxGZwik28v6Q91bO7Ue-

/edit?usp=sharing&ouid=117751269451491870746&rtpof=true&sd=true 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Кейс к зачету: 

В одном из цифровых ресурсов (на ваш выбор) создайте онлайн-курс по РКИ на 24 

академических часа, используя сторонние цифровые инструменты. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

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  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-CgiBLooCbz8gxGZwik28v6Q91bO7Ue-/edit?usp=sharing&ouid=117751269451491870746&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-CgiBLooCbz8gxGZwik28v6Q91bO7Ue-/edit?usp=sharing&ouid=117751269451491870746&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-CgiBLooCbz8gxGZwik28v6Q91bO7Ue-/edit?usp=sharing&ouid=117751269451491870746&rtpof=true&sd=true


контролируемого 

материала 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Методика проведения онлайн-урока в рамках педагогики сотрудничества : методика 

преподавания РКИ : учебно-методическое пособие / О. В. Анциферова, Т. Н. Колосова, 

Т. И Попова, К. А. Щукина. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 90 с. - ISBN 978-5-

288-05957-5. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Азимов, Э. Г. Современный словарь методических терминов и понятий. Теория и 

практика обучения языкам / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. - Москва : Русский язык. Курсы, 

2018. - 493 с. 

2. Крючкова, Л. С.  Практическая методика обучения русскому языку как иностранному : 

учеб. пособие для вузов / Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская. - 5-е изд. - Москва : 

ФЛИНТА; [Б. м.] : Наука, 2014. - 474, [1] с. 

3. Методика обучения русскому языку как иностранному : учеб. пособие для вузов / [И. 

П. Лысакова [и др.] ; под ред. И. П. Лысаковой. - Москва : Рус. яз. Курсы, 2016. - 319 с. 

 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Этнообразовательные традиции в преподавании 

русского языка как иностранного». 

 

Цель дисциплины – формирование системы знаний о взаимосвязи лингвистических 

и экстралингвистических факторов в истории языка и развития его фонетической, 

лексической и грамматической системы; формирование у студентов правильного 

представления о национально-культурной специфике речевого общения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1. Анализирует 

аксиологические 

системы; 

обосновывает 

актуальность их учета 

в социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

УК-5.2. Выстраивает 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом культурных 

особенностей 

представителей 

разных этносов, 

конфессий и 

социальных групп 

Знать: терминологию в области методики 

РКИ. 

Уметь: совершать операции анализа-синтеза. 

Владеть: методологией исследования. 

 

 

 



ПК.2. Способен 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по 
программам 
обучения русскому 
языку как 
иностранному 

ПК.2.1. Свободно 
владеет методикой 
корректного 
преподавания русского 
языка как системы в 
иноязычной аудитории, 
технологиями 
проведения опытно-
экспериментальной 
работы, современными 
методами 
интенсивного обучения 
русскому языку как 
иностранному 
ПК.2.2. Знает основы 
построения авторской 
методической системы 
и может формировать 
учебные материалы для 
иностранных учащихся 

Знать: терминологию в области методики 

РКИ. 

Уметь: совершать операции анализа-синтеза. 

Владеть: методологией исследования. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Этнообразовательные традиции в преподавании русского языка как 

иностранного» представляет собой дисциплину части блока дисциплин подготовки 

магистрантов, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

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  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

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. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Основные понятия (категории) и проблемы, 

рассматриваемые в теме 

1 Теоретические основы 

лингвострановедения 

Исторический взгляд на социальную природу языка. 

Термин лингвострановедение, предмет 

лингвострановедения, лингвострановедение как 

аспект в преподавании языка. Методологические 

основы лингвострановедения. Понятие 

лингвострановедческая компетенция. 

2 Номинативные единицы 

языка как носители и 

источники национально-

культурной информации 

Структура слова в теории лингвострановедения. 

Классификация слов в зависимости от 

местоположения СД. Классификация апеллятивов. 

Фоновые особенности терминологической и 

ономастической лексики. Национально-культурная 

семантика топонимики. 

Лексический фон. 

3 Лингвострановедческая 

семантизация 

Лексикография и лингвострановедение. 

Лингвострановедческие словари. Специфические 

приемы лингвострановедческой семантизации. 

4 Способы подачи 

страноведческой информации 

в текстах 

Способы подачи страноведческой информации в 

текстах (прагматичный, проективный, 

комбинированный тексты). Структурирование и 

провешивание текста как способы усиления 

страноведческой отдачи прагматичного текста. 

5 Система упражнений к 

тексту, содержащему 

лингвострановедческую 

информацию 

Система упражнений к тексту, содержащему 

страноведческую информацию. 

Лингвострановедческий комментарий 

6 Лингвострановедческое 

значение невербальных 

языков 

 

Единицы невербального языка (соматический язык и 

язык повседневного общения). Явления 

соматического языка. Проявление невербального 

языка в произведениях художественной литературы. 

Русский речевой этикет 

7 Лингвострановедческая 

зрительная наглядность 

Прием дополнительности зрительного и вербального 

рядов. Мера глубины страноведческих изображений. 

Три уровня наглядности. Многоплановые картины в 

учебном процессе и роль фоновых знаний к ним. 

Лингвострановедческие приемы работы с 

произведениями изобразительного искусства. 



8 Искусство как средство 

отражения мира, накопления 

и хранения 

лингвострановедческой 

информации 

Искусство как средство отражения мира, накопления 

и хранения лингвострановедческой информации. 

Понятийный и чувственно- образный уровни слова. 

9  Художественная 

литература в 

лингвострановедческом 

рассмотрении 

Наводящий метод и его приемы в изучении 

произведений художественной литературы. 

Особенности художественного текста в 

методическом аспекте. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):  

Тема 1. Теоретические основы лингвострановедения 

Тема 2. Номинативные единицы языка как носители и источники национально-

культурной информации 

Тема 3. Лингвострановедческая семантизация 

Тема 4. Способы подачи страноведческой информации в текстах 

Тема 5. Система упражнений к тексту, содержащему лингвострановедческую 

информацию 

Тема 6. Лингвострановедческое значение невербальных языков 

Тема 7.  Лингвострановедческая зрительная наглядность 

Тема 8. Искусство как средство отражения мира, накопления и хранения 

лингвострановедческой информации 

Тема 9. Художественная литература в лингвострановедческом рассмотрении 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 
Содержание темы занятия 

1.  Лингвострановедение в 

практике преподавания 

русского языка как 

иностранного 

Предмет и объекты лингвострановедения. Место 

лингвострановедения среди аспектов 

преподавания РКИ. Лингвострановедение как 

комплексная учебная дисциплина, знакомящая 

иностранных учащихся с историей, географией, 

общественно-политическим устройством, 

культурой России и др. Лингвострановедение как 

метод ознакомления учащихся с русской 

цивилизацией через посредство русского языка и 

в процессе его изучения. 
2.  Содержание 

лингвострановедения 

Язык как источник лингвострановедческой 

информации. Языковая специфика этнической 

картины мира. Национально-культурная 

семантика русского слова. Слова с культурным 

компонентом в русском языке: безэквивалентные, 

фоновые, коннотативные слова. Методика 

работы над безэквивалентной и фоновой 

лексикой. Системный и комплексный 

лингвострановедческнй комментарий. 

Использование средств наглядности 
3.  Национально-культурная Специфика русской антропонимической системы 



семантика русской 

фразеологии и афористики. 

и ее связь с речевым этикетом. Фольклор в 

обучении РКИ. Пословицы, поговорки, 

анекдоты. Коммуникативная ценность 

устойчивых выражений, выработка у учащихся 

навыков уместного их использования в устной и 

письменной речи в соответствии с целями 

высказывания учёта сферы общения и речевой 

ситуации, стиля, типа и жанра речи. 

Структурно-семантические и стилистические 

особенности пословиц, поговорок, крылатых 

выражений и афоризмов, их коммуникативная и 

речевая ценность. Пословицы, поговорки и 

афоризмы как средство духовно-нравственного 

воспитания учащихся. Страноведческое и 

культурологическое значение фразеологического 

материала. Тематическое и ассоциативное 

усвоение поговорок, уместное их употребление в 

речи с учетом цели высказывания, сферы и 

ситуации общения, типа, стиля и жанра речи. 
4.  Национальные стереотипы 

речевого и невербального 

поведения 

Национальные речеповеденческие тактики 

общения. Русский речевой этикет. Вербальные и 

невербальные способы социокультурного 

поведения. Невербальные средства общения, 

отражающие особенности национальной 

ментальности носителей языка. Предупреждение 

межкультурной интерференции и 

коммуникационных конфликтов. 
5.  Текст в 

лингвострановедческом 

рассмотрении. 

Текст как высшая единица обучения общению на 

русском (иностранном) языке. Проблема подбора 

текстов для разных целей и этапов обучения. 

Основные требования к текстам — 

информативная ценность, 

лингвострановедческая и 

лингвокультурологическая насыщенность, 

четкость структуры и логичность изложения; 

соответствие уровню подготовленности 

учащихся, доступность содержания и языкового 

оформления. Тексты «учебниковые» 

(составленные в учебных целях) и тексты 

подлинные (аутентичные). Использование 

текстов для языковой работы (наблюдений над 

функционированием языковых единиц в речи). 

Использование текстов как источника 

информации при обучении рецептивным видам 

речи — аудированию и чтению и как стимула при 

обучении продуктивной речи — говорению и 

письму. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 



В целях достижения образовательной цели по дисциплине, формирования 

соответствующих компетенций, необходима регулярная и последовательная 

самостоятельная работа обучающихся.  

Самостоятельная работа студентов представляет собой планируемую учебную и научно-

исследовательскую работу, выполняемую во внеаудиторное время. Она осуществляется в 

следующих формах: 

– подготовка к текущим аудиторным занятиям; 

– изучение учебно-методической и научно-методической литературы (основной и 

дополнительной), ее реферирование, конспектирование; 

– подготовка письменных работ; 

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

заданной проблеме; 

– разработку и моделирование уроков и фрагментов уроков РКИ; 

– выполнение научно-исследовательского проекта по заданной проблеме. 

Подготовка научно-исследовательских проектов представляет собой разработку и 

моделирование уроков и фрагментов уроков РКИ по изучаемым темам курса. По 

выбранной теме студент разрабатывает схему урока, план аудиторного занятия или 

сценарий деловой игры. При подготовке данных материалов необходимо подготовить 

подробный конспект содержания дисциплины, особо обратить внимание: вводную часть 

занятия и обоснование актуальности, выявить проблемные аспекты темы, представить 

варианты примерных вопросов по выявленным проблемам, продумать заключение. Для 

этого необходимо изучить литературу по технологии и методике преподавания, а также 

основную и дополнительную литературу по выбранной проблеме, знать и уметь 

оперировать понятиями, выявить основные дискуссионные и проблемные моменты. 

Сценарий деловой игры должен содержать в себе модель реального занятия или 

апробацию новейших методологических разработок. При подготовке сценария деловой 

игры необходимо: 

– последовательно изложить цель игры; 

– выявить основное содержание предложенной проблемы или методике анализа; 

– представить алгоритм действия студентов;  

– правила поведения;  

– сформулировать конкретные задачи деятельности студентов; 

– пошагово продумать течение игры; 

– сформулировать выводы, к которым в конечном итоге должны прийти студенты; 

– продумать возможность отклонения от заранее продуманного плана. 

Проект представляется на зачете в распечатанном виде и электронной версии, защищается 

в форме доклада. 

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. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 



Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Лингвострановедение в практике 

преподавания русского языка как 

иностранного 

УК-5.1. 

УК-5.2. 

ПК-2.1. ПК-

2.2. 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Содержание лингвострановедения УК-5.1. 

УК-5.2. 

ПК-2.1. ПК-

2.2. 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Национально-культурная семантика 

русской фразеологии и афористики. 

УК-5.1. 

УК-5.2. 

ПК-2.1. ПК-

2.2. 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Национальные стереотипы речевого и 

невербального поведения 

УК-5.1. 

УК-5.2. 

ПК-2.1. ПК-

2.2. 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Текст в лингвострановедческом 

рассмотрении. 

УК-5.1. 

УК-5.2. 

ПК-2.1. ПК-

2.2. 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

Лингвострановедение в практике 

преподавания русского языка как 

иностранного 

УК-5.1. 

УК-5.2. 

ПК-2.1. ПК-

2.2. 

Опрос, тестовая работа, 

итоговое исследование 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Образец тестовых заданий: 

 

Задания 1 –5. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 

 

1. Изучение языка в контексте культуры, при 

котором культуроведческая информация 

извлекается из самих единиц языка, 

реализуется в рамках ___ 

(А)  лингвострановедения  

(Б)  лингвокультурологии 

(В) лингводидактики 

 

2. Научная дисциплина синтезирующего 

типа, изучающая взаимосвязь и 

взаимодействие культуры и языка в его 

функционировании, - это ___ 

(А)  лингвострановедение  

(Б)  лингвокультурология 

(В) лингводидактики 

 

3. Оформление лингвострановедения в 

специальную дисциплину в методике 

преподавания русского языка как 

иностранного произошло в работах ___  

(А)  С.К. Милославской; 

(Б)  Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова; 

(В)  А.Н. Щукина 

4. Комплексная межуровневая единица,  (А) лнгвокультурема; 



представляющая собой диалектическое 

единство лингвистического (знак, значение) 

и экстралингвистического (понятие, 

предмет), аккумулирующая в себе как 

собственно языковое представление («форма 

мысли»), так и тесно связанную с ней 

внеязыковую культурную среду, - это ___ 

 (Б) безэквивалентная  лексическая единица; 

(В) лексема 

5 Лексические единицы, не имеющие 

равнозначных соответствий в родном языке 

учащихся, – это ___ 

(А) эквивалентные  лексические единицы; 

(Б) безэквивалентные  лексические 

единицы; 

(В) псевдоэквивалентные  лексические 

единицы 

 

 

Темы рефератов: 

 

1. Отражение языка в культуре и культуры в языке. Концепция В. фон Гумбольдта.  

2. Идеи В. фон Гумбольдта в русской лингвофилософской традиции.  

3. Фразеологизмы как «свернутые тексты» культуры.  

4. «Определение культуры в концепции Ю.М. Лотмана». 

5. «Лингвокультурологическая школа В.Н. Телии». 

6. «Лингвокультурологическая школа в Российском университете дружбы народов». 

7. «Типы цивилизации и проблемы межкультурной коммуникации». 

8. «Лингвострановедческие аспекты исследования обрядов, ритуалов и обычаев». 

9. «Лингвострановедческие аспекты исследования поверий». 

10. «Лингвострановедческие аспекты исследования заговоров». 

11. «Стереотипы поведения россиянина как причина межнационального конфликта». 

12. «Фразеологизмы, отражающие идеологию Советского Союза». 

13. «Названия обуви в русском и (…) языках». 

14. «Названия головных уборов в русском и (…) языках». 

15. «Прецедентные имена и прецедентные тексты в публицистическом произведении». 

16. «Парадоксы перевода фразеологизмов». 

17. «Русская языковая картина мира в сопоставлении с (…)». 

18. «Образ русского мужчины в мире, фольклоре, фразеологии». 

19. «Образ русской женщины в мире, фольклоре, фразеологии». 

20. «Языковая личность учителя-словесника». 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Термин «лингвострановедение», предмет лингвострановедения, 

определение лингвострановедения как аспекта в преподавании языка. 

2. Методологические основы лингвострановедения. 

3. Лингвострановедческая компетенция. 

4. Структура слова в теории лингвострановедения. 

5. Классификация слов в зависимости от местоположения национально-культурного 

компонента семантики. 

6. Классификация апеллятивов. 

7. Национально-культурная семантика терминов, топонимов и ономастической 

лексики. 



8. Национально-культурная семантика русской фразеологии. 

9. Национально-культурная семантика языковых афоризмов. 

10. Особенности лингвострановедческой семантизации. 

11. Способы лингвострановедческой семантизации. 

12. Лингвострановедческий словарь. 

13. Реляционные единицы языка в ключе лингвострановедения. 

14. Русский соматический язык и язык повседневного общения. 

15. Лингвострановедческая роль соматических речений. 

16. Лингвострановедческая зрительная наглядность. 

17. Приемы работы с произведениями изобразительного искусства. 

18. Учебные тексты, содержащие страноведческую информацию (многообразие 

терминологического обозначения). 

19. Способы повышения лингвострановедческой отдачи учебного текста. 

20. Роль лингвострановедческого комментария. 

21. Критерии отбора художественных текстов для обучения иностранцев русскому 

языку. 

22. Адаптация художественного произведения. 

23. Лингвострановедческая работа над художественным текстом. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

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 

хорошо  71-85 



степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература  

 

1. Куликова, Л. В. Коммуникация. Стиль. Интеркультура: прагмалингвистические и 

культурно-антропологические подходы к межкультурному общению [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. В. Куликова. - Красноярск: СФУ, 2011. - 268 с. - ISBN 978-5-

7638-2183-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/443095  

 

 

Дополнительная литература  

 

1. Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их 

роль в обучении русскому языку иностранцев, 3-е изд.,стер. - М. : УРСС, 2003. - 224 с. - 

Библиогр.: с. 195-224. - ISBN 5-354-00453-5 : 102.86 р. - Текст : непосредственный. (ЧЗ 4) 

2. Маслова В. А. Лингвокультурология : учеб. пособие для студ. вузов - М. : Академия, 

2001. - 204 с. - (Высшее образование). - Библиогр.:с.194-203. - ISBN 5-7695-0745-4 : 68.51 

р. - Текст : непосредственный. (НА) 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

− eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

− ЭБС Консультант студента  

− ПРОСПЕКТ ЭБС  

− ЭБС ZNANIUM.COM 

− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

https://znanium.com/catalog/product/443095
https://elib.kantiana.ru/


− система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – 

www.lms.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

− серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

− установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

http://www.lms.kantiana.ru/
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