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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с теоретическими основами учения о языке,
важнейшими понятиями и соответствующими им терминами общелингвистической науки, развитие  умений и 
первоначальных навыков наблюдения и самостоятельного практического анализа языковых и речевых явлений.

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 развить технологии организации процесса самообразования;

1.4 сформировать способности самостоятельно определять цели и задачи самоорганизации и самообразования для 
выполнения профессиональной деятельности;

1.5 сформировать умения применять полученные теоретические и практические знания для решения 
исследовательских задач в предметной области;

1.6 развить навыки использования различных видов словарей  и справочников;

1.7 сформировать способности осуществлять рефлексию собственной педагогической деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения предметов на предыдущем уровне образования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Педагогические технологии

2.2.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности

2.2.3 Методика обучения иностранному языку на ступени начального общего образования

2.2.4 Производственная педагогическая практика

2.2.5 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.6 Профессиональная этика

2.2.7 Психолого-педагогический практикум

2.2.8 Теоретическая фонетика иностранного языка

2.2.9 Дифференцированный подход в обучении иностранному языку

2.2.10 Иностранный язык

2.2.11 Курсовая работа по методике обучения иностранному языку

2.2.12 Курсовая работа по теории и практике иностранного языка

2.2.13 Лексикология иностранного языка

2.2.14 Методика обучения иностранному языку в полной средней школе

2.2.15 Практикум по культуре речевого общения

2.2.16 Производственная практика научно-исследовательская работа

2.2.17 Профессиональный дискурс

2.2.18 Пунктуация и синтаксис

2.2.19 Словообразовательные модели иностранного языка

2.2.20 Сопоставительная фразеология иностранного и русского языков

2.2.21 Стилистика иностранного языка

2.2.22 Теоретическая грамматика иностранного языка

2.2.23 Фразеология иностранного языка 

2.2.24 Сравнительная типология иностранного языка и русского языка

2.2.25 Интерпретация художественного текста

2.2.26 Производственная преддипломная практика

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

содержание процессов самоорганизации и самообразования;

содержание этапов профессионального становления личности;
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структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности;

Уметь:

структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования;

анализировать условия самоорганизации и самообразования и устанавливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений;
самостоятельно определять цели и задачи самоорганизации и самообразования для выполнения 
профессиональной деятельности;

Владеть:

навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности;

технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации;

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности.

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры

Знать:

основные понятия и категории педагогической этики и речевой культуры; культурные речевые особенности; 
значение этических регуляторов в профессиональной деятельности;
нормы и правила профессиональной этики и речевой культуры, регулирующие успех коммуникации; 
варианты письменной и устной коммуникации, позволяющие демонстрировать профессиональную культуру;

этические требования и принципы речевой коммуникации; критерии и показатели этического поведения в 
различных ситуациях коммуникативного взаимодействия; требования к письменным документам; общие 
способы повышения речевой профессиональной культуры.

Уметь:

соблюдать этику межличностного общения; применять этические правила в конкретных ситуациях речевого 
взаимодействия; оперировать необходимым лексико-грамматическим арсеналом в ситуации 
профессионально ориентированного взаимодействия; применять  образцы речевой культуры, наглядно 
демонстрируя  педагогический профессионализм;
осуществлять профилактику конфликтных  ситуаций в образовательном процессе; употреблять формулы 
речевого этикета в ситуации профессионально ориентированного общения; предупреждать и исключать 
речевые ситуации, негативно влияющие на профессиональную культуру общения;
осуществлять рефлексию собственной педагогической деятельности; способствовать формированию 
этических норм поведения обучающихся; оформлять в соответствии с нормами речевой культуры 
письменные тексты профессионально ориентированного характера; уметь вести себя в соответствии с 
требованиями профессиональной этики в повседневной деятельности.

Владеть:

отдельными навыками взаимодействия с соблюдением этических норм;

отдельными навыками преодоления конфликтных ситуаций в образовательном процессе; навыками ведения 
профессионального дискурса (монолог/диалог) в устной и письменной формах;
методами ведения дискуссии по социально-нравственной проблематике; навыками автоматического 
использования речевых структур в устной и письменной речи в процессе профессионального общения и 
межкультурной коммуникации в соответствии с нормами речевой культуры; навыками этического анализа 
профессиональных действий.

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

требования образовательных стандартов к структуре рабочей  образовательной  программы реализуемого 
предмета;
требования к результатам освоения образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;
содержание примерных рабочих программ по предмету   для ступеней общего образования, цели, задачи  и 
содержание    реализуемого предмета  по вариативным программам;

Уметь:

отбирать содержание обучения в соответствии со ступенью, этапом и профилем обучения реализуемого 
предмета;
готовить учебные материалы для уроков и занятий с учетом этапа и профиля обучения;

планировать уроки и внеклассные мероприятия  по реализуемому предмету;

Владеть:



УП: azb44.03.01 ИЯ а1871,1872, 1771.plx стр. 5

традиционными  методами и приемами преподавания учебного предмета   с использованием современных 
средств коммуникации и получения новой информации;
способами и схемами анализа учебного процесса по реализуемому предмету;

способами реализации образовательных программ по предмету   с использованием последних достижений 
педагогической науки  в соответствии с требованиями ФГОС  в различных образовательных учреждениях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методологию науки в аспекте формирования научного мировоззрения;

3.1.2 основные понятия и закономерности в области языкознания в аспекте формирования научного мировоззрения;

3.1.3 характеристики критического мышления и критерии его применения для формирования научного мировоззрения

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать основные характеристики исторических лингвистических явлений в аспекте практического 
использования в профессиональной деятельности, опираясь на научное мировоззрение;

3.2.2 критически работать с литературой; использовать понятийный аппарат в области языкознания для формирования 
научного мировоззрения;

3.2.3 научно обосновывать собственную позицию при анализе языковых факторов, возникающих в учебно- 
воспитательном процессе, опираясь на научное мировоззрение.

3.3 Владеть:

3.3.1 анализом основных характеристик исторических лингвистических явлений в аспекте практического использования
в профессиональной деятельности, опираясь на научное мировоззрение;3.3.2 методами использования понятийного аппарата в области языкознания для формирования научного 
мировоззрения;3.3.3 способами научного обоснования собственной позиции при анализе языковых факторов, возникающих в учебно- 
воспитательном процессе, опираясь на научное мировоззрение.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Введение

1.1 Языкознание как наука. Языкознание 
как гуманитарная дисциплина и его 
место в системе научного знания о 
человеке. /Лек/

1 2 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.2 Многокачественная природа языка 
/Ср/

1 6 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 2. Природа и сущность 
языка.2.1 Природа и сущность языка. Язык как 
система знаков /Ср/

1 4 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.2 Парадигматические и 
синтагматические связи и отношения 
в языке /Ср/

1 8 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 3. Взаимосвязь языка и 
общества, языка и мышления. Язык
и речь

3.1 Взаимосвязь языка и общества, языка 
и мышления. Язык и речь /Ср/

1 6 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 4. Фонетический уровень 
языка

4.1 Фонетический уровень языка /Лек/ 1 2 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.2 Фонетический уровень языка /Лаб/ 1 2 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.3 Фонология как наука, история ее 
становления. Понятие фонемы, 
различительные признаки фонем. 
Фонема и звук /Ср/

1 8 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0
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Раздел 5. Лексический уровень языка. 
Грамматический уровень языка

5.1 Лексический уровень 
языка.Грамматический уровень языка 
/Лек/

1 2 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.2 Лексический уровень языка. /Лаб/ 1 2 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.3 Грамматический уровень языка. /Лаб/ 1 2 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.4 Понятие семы. Синтагматические 
отношения на лексическом уровне. 
Лексическая сочетаемость.Части речи и 
принципы их выделения. /Ср/

1 8 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 6. Проблема происхождения 
языка

6.1 Проблема происхождения языка /Ср/ 1 4 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

6.2 Актуальные проблемы языковой 
политики на современном этапе /Ср/

1 4 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 7. Развитие и 
функционирование языков

7.1 Развитие и функционирование языков 
/Ср/

1 4 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

7.2 Яфетическая теория /Ср/ 1 4 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 8. Лингвистическая карта мира

8.1 Типологическая классификация языков /
Ср/

1 8 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

8.2 Языковая картина мира. Тюркская семья 
языков /Ср/

1 8 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 9. Основные лингвистические 
школы и направления

9.1 Основные лингвистические школы и 
направления /Ср/

1 8 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

9.2 Формирование сравнительно- 
исторического языкознания /Ср/

1 12 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

9.3 /Зачёт/ 1 4 ПК-1 ОК-6
ОПК-5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1. Языкознание как общественно-историческая наука. Предмет и задачи курса.
2. Связь языкознания с другими науками.
3. Язык и речь.
4. Язык и мышление.
5. Функции языка.
6. Сущность языка.
7. Язык как общественное явление.
8. Фонетика. Её задачи, предмет единицы.
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9. Устройство речевого аппарата человека. Артикуляционная база языка.
10. Классификация гласных звуков.
11. Классификация согласных.
12. Изменение звуков в речевом потоке.
13. Ударение и его виды.
14. Интонация и ее элементы.
15. Предмет, задачи и разделы лексикологии.
16. Лексическое значение слова. Типы лексических значений.
17. Мотивированность слова.
18. Свободные и устойчивые словосочетания. Классификация фразеологизмов.
19. Синонимы, их классификация. Синонимический ряд.
20. Антонимы, их виды.
21. Многозначность слова.
22. Омонимия. Типы омонимов.
23. Антонимы, их виды.
24. Паронимы, их отличие от омонимов.
25. Активная и пассивная лексика. Архаизмы и неологизмы.
26. Лексика, ограниченная в своем употреблении.
27. Устаревшие слова.
28. Неологизмы.
29. Основные пути обогащения ССЯ.
30. Ономастика.
31. Лексикография. Основные типы лингвистических словарей.
32. Грамматика как строй языка и как раздел языкознания.
33. Грамматическое значение, отличие его от лексического.
34. Единицы грамматического строя языка.
35. Морфема. Типы морфем.
36. Основные способы выражения грамматических значений в языках различного строя.
37. Грамматическая категория.
38. Части речи как лексико-грамматические классы слов.
39. Синтаксический уровень языка. Основные единицы данного уровня.
40. Словосочетание как единица синтаксического уровня. Типы словосочетаний.
41. Типы связи слов на уровне словосочетаний.
42. Предложение Основные типы предложений.
43. Предложение как синтаксическая единица. Понятие предикативности.
44. Члены предложения.
45. Классификация языков.
46. Генеалогическая классификация языков.
47. Типологическая классификация языков.
48.Интеграция и дифференциация как основные процессы исторического развития  языков.
49.Биологические и социальные теории происхождения языка.
50.Основы материалистической теории происхождения языка.
51. Языки и диалекты на ранних этапах развития общества.
52. Образование языков народностей при рабовладельческом и феодальном строе.
53. Развитие национальных языков.
54. Взаимодействие языков в их историческом развитии.
55. Исторические течения языкознания. Общая характеристика.
56. Формирование сравнительно-исторического языкознания.
57. Социология языка, эстетический идеализм, неограмматизм.
58. Структурализм – ведущее направление в лингвистике 1920-1960-х гг.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости
Темы сообщений
1. Развитие греко-римского языкознания.
2. Языкознание в Древней Индии.
3. Языкознание в Средние века.
4. Грамматика Пор-Рояля (А. Арно и К. Лансло).
5. Грамматики философские и филологические.
6. Языкознание в XIX веке.
7. Сравнительно-историческое языкознание в Европе
8. Логическое и психологическое направления в языкознании.
9. Лингвистические школы XIX - XX веков.
10  Лейпцигская школа.
11. Казанская лингвистическая школа И.А. Бодуэна де Куртенэ.
12. Московские школы Ф.Ф. Фортунова и А.А. Потебни
13. Женевская школа. Лингвистическая теория Ф. де Соссюра.
14. Пражский лингвистический кружок (Пражская школа функциональной лингвистики).
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15. Йельская школа.
16. Копенгагенская школа структурализма (глоссематика).

5.3. Фонд оценочных средств

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Вендина, Т. И. Введение в языкознание :  учебник для вузов / Т. И. Вендина. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
02537-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —  
URL: https://urait.ru/bcode/449873

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Немченко, В. Н. Введение в языкознание :  учебник для вузов / В. Н. 
Немченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 494 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02709-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449967

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Федоринов, А. В. Федоринов. — Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2005. — 59 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/50047.html

Оренбург : Оренбургский 
государственный 
университет, 2005

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. –  
Режим доступа:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э2 Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф

Э3 Филология и лингвистика – Режим доступа: http://filologia.su/sociolingvistika

Э4 Филологический портал – Режим доступа:  http://philology.ru/

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-217 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная 
аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 
(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, 
компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.
Главное  в  период  подготовки  к  лекционным  занятиям  –  научиться  методам  самостоятельного  умственного  труда,
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо





строго  соблюдать  дисциплину  учебы  и  поведения.  Четкое  планирование  своего  рабочего  времени  и  отдыха  является
необходимым условием для успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день.
С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если
что-то  осталось  невыполненным,  необходимо  изыскать  время  для  завершения  этой  части  работы,  не  уменьшая  объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание  и  конспектирование  лекций  предполагает  интенсивную  умственную  деятельность  обучающегося.  Краткие  записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций  рекомендуется  вести  по  возможности  собственными  формулировками.  Желательно  запись  осуществлять  на  одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект  лекции  лучше  подразделять  на  пункты,  параграфы,  соблюдая  красную  строку.  Этому  в  большой  степени  будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое
следует  сопровождать  замечаниями  «важно»,  «особо  важно»,  «хорошо  запомнить»  и  т.п.  Можно  делать  это  и  с  помощью
разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и
тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки,  символы),  сокращения слов.  Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит
глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого  курса,  формированию  навыков  исследовательской  работы  и  ориентировать  обучающихся  на  умение  применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. В
процессе  самостоятельной  работы  обучающийся  обучается  профессиональной  работе  с  первоисточниками,  их  поиску  и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка,  постановка  целей  исследования,  систематизация  и  анализ  литературы,  оформление  и  аргументация  своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский статус.
В  процессе  изучения  данной  дисциплины  выделяется  два  вида  самостоятельной  работы  –  аудиторная,  под  руководством
преподавателя,  и  внеаудиторная.  Аудиторная самостоятельная  работа по  дисциплине  выполняется  на учебных занятиях под
непосредственным  руководством  преподавателя  и  по  его  заданию.  Внеаудиторная  самостоятельная  работа  выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания  конспекта  лекций  на  базе  рекомендованной  лектором  учебной  литературы,  включая  информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов,  эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные  самостоятельные  занятия  обучающихся  представляют  собой  логическое  продолжение  аудиторных  занятий,
проводятся  по  заданию  преподавателя,  который  инструктирует  обучаемых  и  устанавливает  сроки  выполнения  задания.  В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и конкретных
условий.
Основными  видами  самостоятельной  работы  обучающихся  с  участием  преподавателей  являются:  коллоквиум  как  форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель  учитывает  результаты  самостоятельной  работы  при  подведении  итогов  освоения  обучающимися  учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и
на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить дополнительно 
новые знания. 
Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов курса.
Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего объема 
вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или 
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся 
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может 
ознакомиться заранее.



При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к 
семинарам, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие конспекты 
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить 
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня 
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во время 
сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и формулировки, 
уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) ответа 
с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. При этом 
совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и затрудняет 
выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к нуждам 
лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего 
обучающемуся соответствующую помощь.
При  возникновении  особых  обстоятельств,  освоение  дисциплины  осуществляется  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.


