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1. Наименование дисциплины (модуля)  

Актуальные проблемы современной лингвистики 

 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы современной лингвистики» 

является: 

 -формирование представлений о нормативности языковой системы и закономерностях 

еѐ функционирования, о взаимодействии кодифицированного языка с внелитературной 

территориальной и социальной языковой «периферией», об экспрессивном потенциале языковых 

единиц; 

--знакомство обучающихся с направлениями лингвистических исследований, 

определившимися в последние десятилетия ХХ века, а также с частными школами и течениями 

современной отечественной и мировой лингвистики; 

- формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, характеризующих 

формирование компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы бакалавриата по данному направлению. 

      Задачи курса: 

 - умения чѐтко формулировать основные черты лингвистических и методических 

направлений и концепций, методических школ и учений; 

- формирование умения четко раскрывать значение терминов, принятых в той или иной 

лингвистической/ методической концепции; 

- формирование у студентов систематизированных знаний, а также специализированных 

умений и навыков, необходимых для выполнения научно-исследовательской работы по 

филологии. 

 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Коды 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 ОК-1 – способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

 

Знать 

основные направления, проблемы, теории и методы 

социогуманитарных научных направлений 

_____________________________________________ 

Уметь 

использовать положения и категории философии и 

социогуманитарных знаний для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов, явлений 

_____________________________________________ 

Владеть 

базовыми понятиями философии и социогуманитарных 

знаний, навыками работы по изучению основных идей 

научных школ  

ПК-11 ПК-11 – готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

Знать: основные научные понятия и особенности их 

использования, методы и приѐмы изучения и анализа 

научной литературы в предметной области; принципы, 

методы, средства образовательной деятельности для 

научных исследований; основы организации 

исследовательской деятельности в сфере образования; 

основные информационные  технологии поиска, сбора, 

анализа и обработки данных социально-педагогического 

исследования; функции и содержание научно-



образования  

 
методической работы педагога. 

 

Уметь: самостоятельно и в составе научного коллектива 

решать конкретные задачи профессиональной 

деятельности; самостоятельно и под научным 

руководством осуществлять сбор и обработку 

информации; анализировать образовательный процесс, 

собственную деятельность, выявляя проблемы, которые 

могут быть решены в рамках проектно-

исследовательской деятельности; способен на основе 

выявленной проблемы сформулировать 

исследовательскую задачу. 

_____________________________________________ 

Владеть: методологией и методиками  анализа 

исследуемых проблем, использовать 

систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; навыками сбора, изучения, 

критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме учебно-исследовательской работы; 

способен грамотно описать результаты исследования. 

 

ПК-15 ПК-15 способен к 

диахроническому 

осмыслению и 

синхронному анализу 

языковых явлений с 

целью понимания 

механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

русского языка 

Знать: 

- закономерности развития русского языка с эпохи 

язычества по современный период в 

сопряжении с историей культуры, географии, 

этнографии, социологии; 

- причины трансформаций языковой системы, 

возникающие на каждом этапе еѐ 

исторического развития; 

- специфические особенности текстообразования, 

фонетики и грамматики для каждого 

периода истории русского языка; 

- значимость реформаторской деятельности писателей и 

ученых для развития русского 

литературного языка; 

- причины некоторых фактов в истории русского 

литературного языка, например, т.н. "второго 

южнославянского влияния", распада книжно-церковного 

стиля, реформы графики и др. 

_________________________________________________

____ 

 

Уметь: 

- комментировать явления современной русской 

языковой системы; 

- использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- применять полученные знания и умения в процессе 

теоретической и практической 

деятельности в области обучения русскому языку; 

 

Владеть: 

- навыками анализа лингвистических фактов 

современного русского языка как в 

диахронии, так и в синхронии; 



- навыками работы с учебной и учебно-методической 

литературой. 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Индекс Б1.В.ДВ.17.01 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины бакалавр должен иметь базовую подготовку по русскому 

языку, языкознанию, философии в объѐме программы высшего учебного заведения. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Результаты изучения дисциплины «Актуальные проблемы современной лингвистики» являются 

теоретической и методологической основой для выполнения научно- исследовательской работы,  

прохождения практики по  получению профессиональных умений и навыков, в т.ч. НИР, и 

преддипломной практики. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 180 ч.(5 з.е.) 

 

 

 

Объѐм дисциплины Всего часов Всего 

часов 

для очной формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 80 16 

в том числе:  

лекции 40 

 

 

семинары, практические занятия 40 

 

16 

практикумы Не предусмотрено  

лабораторные работы Не предусмотрено  

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные 

работы и др. 

 



Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 160 

Контроль самостоятельной работы 18 4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет зачет 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудоем

кость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторные  уч. 

занятия 

Сам. 

работа 

Лек Пр. Лаб 

1. 2/2 Раздел 1.СОВРЕМЕННАЯ 

ЛИНГВИСТИКА В СВЕТЕ 

ПАРАДИГМАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

Т. КУНА. Понятие научной 

парадигмы (теория научной 

революции Т. Куна и ее 

современные интерпретации). 

ЛЗ 

 2    

 

2. 

2/2 Факторы, определяющие смену 

парадигм в науке, понятие 

«научной революции». ПЗ 

  4   

3. 2/2 Экспансионизм как общая 

тенденция развития науки. 

Формирование новых наук, 

опосредованно связанных с 

лингвистикой 

(лингвогносеология, 

социолингвистика, 

психолингвистика, 

нейролингвистика, 

лингвопраксеология, 

лингвокультурология, 

этнолингвистика, 

лингвопалеонтология). СРС 

 

    6 

4. 2/2 Вопрос о современном 

состоянии лингвистики: 

парадигмальный, 

допарадигмальный 

(постпарадигмальный) или 

полипарадигмальный 

период.ЛЗ 

 4    

5. 2/2 Отличительные 

парадигмальные черты 

современной лингвистики: 

  2   



Антропоцентризм как особый 

принцип исследования: два 

круга проблем – «человек в 

языке» и «язык в человеке».ПЗ 

6. 2/2 Экспланаторность: место 

гипотетико-дедуктивного 

метода в современных 

лингвистических 

исследованиях. Проблема 

определения конечных целей и 

задач лингвистической 

исследовательской 

деятельности. СРС 

    6 

7. 2/2 Статус современной 

лингвистики как статус 

полипарадигмальной науки: 

аргументы pro и contra ЛЗ 

 4    

8. 2/2 Отличительные 

парадигмальные черты 

современной лингвистики: 

Функционализм как общее 

методологическое основание 

большинства современных 

лингвистических исследований; 

узкое и широкое понимание 

функционализма. ПЗ 

  2   

9. 2/2 Раздел 2. ОСНОВНЫЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЫ. 

Функциональное направление 

лингвистических исследований 

ЛЗ 

     

10. 

 

2/2 Частные черты (признаки) 

современных функциональных 

концепций. Основные 

направления анализа («Смысл 

→ Текст», «Текст → Смысл», 

«Текст → Языковая система») и 

варианты «функциональных 

лингвистик». ПЗ 

     

11. 2/2 Общая характеристика 

современных функциональных 

исследований. История 

формирования 

функционального подхода к 

описанию языковых явлений. 

Понятие «функции» и его 

эволюция в лингвистике. ЛЗ 

 

 

 4    

12. 2/2 Вариант грамматики 

функционального типа, 

разрабатываемый в работах 

А.В. Бондарко: специфика 

функционально-

грамматического описания, 

основанного на понятии 

  2   



функционально-семантического 

поля; соотношение понятий 

функция и значение, система и 

среда. ПЗ 

13. 2/2 Функциональный синтаксис 

Г.А. Золотовой: понятие 

синтаксической функции; 

соотношение функции, 

значения и формы в рамках 

концепции. СРС 

    6 

14. 2/2 Дискурсивные исследования: 

роль дискурсивного анализа в 

современной функциональной 

лингвистике, принципы 

дискурсивного исследования. 

Специфика конверсационного 

анализа, его цели и возможные 

перспективы. Дискурс как 

объект лингвистического 

анализа. ЛЗ 

 

 4    

15. 

 

2/2 Функциональное направление в 

лексикологии; лексическая 

структура текста как 

центральное понятие 

функциональной лексикологии. 

ПЗ 

  2   

16. 2/2 Место генеративных 

исследований в современной 

лингвистике. Истоки 

трансформационно-

порождающей грамматики Н. 

Хомского. Суть понятия 

«хомскианская революция», 

или «вторая когнитивная 

революция». СРС 

 

    6 

17. 2/2 Речевая конфликтология как 

особое направление 

исследований: цели и задачи. 

Генеративная лингвистика  ЛЗ 

 

 4    

18. 2/2 Отличительные черты 

генеративизма как новой 

научной парадигмы: осознание 

роли дедукции в 

лингвистических 

исследованиях, выдвижение на 

первый план синтаксиса и 

синтаксических отношений, 

положение о креативном 

характере языковой 

деятельности, постановка 

вопроса о специфике языкового 

знания. ПЗ 

 

  2   

19. 2/2 Общие теоретические и     6 



методологические положения 

генеративной лингвистики. 

Вопрос о семантическом 

компоненте. Проблема 

онтогенеза речи и ее решение в 

генеративных исследованиях. 

Модулярный подход к 

объяснению языковых явлений. 

Генеративная лингвистика и 

современные когнитивные 

исследования. СРС 

20. 2/2 Когнитивное направление в 

современной лингвистике.  

Когнитивизм как общенаучное 

направление: общие принципы 

когнитивных исследований ЛЗ 

 2    

21. 2/2 Когнитивная лингвистика: 

предтечи когнитивизма в 

лингвистике (идеи В. фон 

Гумбольдта, А.А. Потебни, 

И.А. Бодуэна де Куртенэ, Э. 

Сепира и Л. Уорфа и др.), 

начальные этапы становления 

когнитвизма, роль 

когнитивного направления в 

современной мировой 

лингвистике. Общие цели и 

задачи исследований. 

Актуальные проблемы 

когнитивной лингвистики. СРС 

 

    6 

22. 2/2 Раздел 3. ЧАСТНЫЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

ТЕОРИИ, 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В 

РАМКАХ КОГНИТИВНОЙ 

НАУКИ. Теория языковой 

личности ЛЗ 

 2    

23.

24. 

2/2 Представление об уровневой 

организации феномена 

«языковая личность». 

Специфика лингвистического 

анализа каждого уровня. 

Экспериментальные методы в 

исследовании феномена 

«языковая личность». ПЗ 

  4   

25. 2/2 Языковая личность как 

специфический объект 

исследования. Теория языковой 

личности в русистике: история 

и основные перспективы 

развития. Теория языковой 

личности в отечественной 

психолингвистике. СРС 

    6 

26. 2/2 Теории, связанные с 

исследованием структур 

языкового знанияОсновные 

 4    



виды знаний и особенности 

функционирования знаний как 

достояния индивида. Знание и 

значение: проблема 

соотношения концептуальной 

картины мира и языковой 

картины мира. ЛЗ 

 

27. 2/2 Концепт и слово: теория 

концепта в современной 

лингвистике; специфика 

собственно лингвистического и 

лингвокультурологического 

подходов к исследованию 

концепта. ПЗ 

 

  4   

28. 2/2 Подходы к трактовке значения 

слова как достояния индивида, 

предлагаемые в мировой 

лингвистике (ассоциативные 

модели, групповые модели, 

сетевые модели). 

Ассоциативная теория 

значения. Значение и смысл. 

Теория когнитивных 

прототипов Э. Рош. Теория 

лексико-семантических 

примитивов А. Вежбицкой. 

Семантическая теория Ю.Д. 

Апресяна (Московская 

семантическая школа). Модель 

«Смысл <=> Текст» И.А. 

Мельчука. СРС 

 

    6 

29. 2/2 Теория метафоры в 

современной лингвистике 

Современные подходы к 

трактовке сущности метафоры: 

метафора как один из 

важнейших типов 

человеческого мышления. 

Метафора как элемент 

концептуальной картины мира 

и как принадлежность языка. 

Языковая метафора и метафора 

художественная: основания для 

разграничения. ЛЗ 

 

    4 

30. 2/2 Психолингвистический и 

нейролингвистический аспекты 

исследования метафоры. ПЗ 

 

  2   

31. 2/2 Ментальный лексикон 

индивида с позиций различных 

подходов История 

формирования понятия 

«ментальный лексикон» в 

 2    



мировой лингвистике. 

Дискуссионные вопросы, 

связанные со спецификой 

единиц ментального лексикона 

и закономерностями, 

определяющими их 

организацию. ЛЗ 

 

32. 2/2 Ментальный лексикон как 

компонент языковой 

способности человека. 

Лингвистическая оппозиция 

«словарь ↔ грамматика»: 

современные подходы к 

разграничению языковых 

знаний разного типа. ПЗ 

  2   

33. 2/2 Ментальный лексикон и вопрос 

о существовании языкового 

модуля. Модульный и 

холистический подходы к 

трактовке ментального 

лексикона: теоретические 

предпосылки.Ментальный 

лексикон в онтогенезе: 

основные направления 

изучения детской речи. СРС 

 

    6 

34. 2/2 Проблема порождения и 

восприятия речи в современных 

лингвистических 

исследованияхПроцесс 

продуцирования речи: суть 

процесса порождения речи 

(переход «смысл → текст»), 

источники информации о его 

протекании, методы 

исследования процесса 

речепорождения. Специфика 

соотношения мыслительной 

деятельности и 

речепорождения; 

речемыслительный процесс. ЛЗ 

 2    

35. 2/2 Модели речепорождения: 

представления об основных 

этапах и уровнях процесса, 

складывающиеся в рамках 

лингвистических, 

психолингвистических и 

нейролингвистических 

исследований; условия, 

обеспечивающие успешное 

протекание процесса 

продуцирования речи. Понятия 

«внутренняя речь» и 

«внутреннее слово» в рамках 

различных концепций. 

Специфика соотношения 

  4   



«внутреннего» и «внешнего» 

слова. ПЗ 

 

36. 2/2 Процесс речевосприятия: суть 

перцептивного процесса, задачи 

и методы его исследования. 

Современные модели 

восприятия речи (обзор): 

вопрос о «направлении» 

восприятия, специфика работы 

перцептивного механизма, 

этапы перцептивного 

процесса.СРС 

 

    6 

37. 2/2 Корпусная лингвистика и 

исследование процессов 

речепорождения и 

речевосприятия, основные 

этапы перцептивного процесса. 

ЛЗ 

 

 2    

38. 2/2 Лингвистический и 

психолингвистический 

эксперименты в исследовании 

процессов производства и 

восприятия речи.ПЗ 

 

  4   

39. 2/2 Интегративная модель 

восприятия речи (В.Б. Касевич): 

вопрос о единице восприятия и 

направлении восприятия; 

вопрос о структурировании 

перцептивного механизма и его 

процедур. Роль слова и словаря 

в процессе восприятия речи. 

Суть оппозиции «генеративный 

словарь – перцептивный 

словарь». Единицы 

перцептивного словаря и 

закономерности их 

организации. Проблемы 

речевосприятия, 

речепорождения и ментальный 

лексикон.СРС 

 

    6 

40.  Контроль  18 40 40  82 

41.  Всего  180     

 

 

 

для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудоем

кость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 



всего Аудиторные  уч. 

занятия 

Сам. 

работа 

Лек Пр. Лаб 

1. 2/2 Раздел 1.СОВРЕМЕННАЯ 

ЛИНГВИСТИКА В СВЕТЕ 

ПАРАДИГМАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

Т. КУНА. Понятие научной 

парадигмы (теория научной 

революции Т. Куна и ее 

современные интерпретации). 

ЛЗ 

  2  4 

 

2. 

2/2 Факторы, определяющие смену 

парадигм в науке, понятие 

«научной революции». ПЗ 

    4 

3. 2/2 Экспансионизм как общая 

тенденция развития науки. 

Формирование новых наук, 

опосредованно связанных с 

лингвистикой 

(лингвогносеология, 

социолингвистика, 

психолингвистика, 

нейролингвистика, 

лингвопраксеология, 

лингвокультурология, 

этнолингвистика, 

лингвопалеонтология). СРС 

 

  2  4 

4. 2/2 Вопрос о современном 

состоянии лингвистики: 

парадигмальный, 

допарадигмальный 

(постпарадигмальный) или 

полипарадигмальный 

период.ЛЗ 

    4 

5. 2/2 Отличительные 

парадигмальные черты 

современной лингвистики: 

Антропоцентризм как особый 

принцип исследования: два 

круга проблем – «человек в 

языке» и «язык в человеке».ПЗ 

    4 

6. 2/2 Экспланаторность: место 

гипотетико-дедуктивного 

метода в современных 

лингвистических 

исследованиях. Проблема 

определения конечных целей и 

задач лингвистической 

исследовательской 

деятельности. СРС 

    4 

7. 2/2 Статус современной 

лингвистики как статус 

полипарадигмальной науки: 

аргументы pro и contra ЛЗ 

    4 

8. 2/2 Отличительные 

парадигмальные черты 

    4 



современной лингвистики: 

Функционализм как общее 

методологическое основание 

большинства современных 

лингвистических исследований; 

узкое и широкое понимание 

функционализма. ПЗ 

9. 2/2 Раздел 2. ОСНОВНЫЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЫ. 

Функциональное направление 

лингвистических исследований 

ЛЗ 

  2  4 

10. 

 

2/2 Частные черты (признаки) 

современных функциональных 

концепций. Основные 

направления анализа («Смысл 

→ Текст», «Текст → Смысл», 

«Текст → Языковая система») и 

варианты «функциональных 

лингвистик». ПЗ 

     

11. 2/2 Общая характеристика 

современных функциональных 

исследований. История 

формирования 

функционального подхода к 

описанию языковых явлений. 

Понятие «функции» и его 

эволюция в лингвистике. ЛЗ 

 

 

    4 

12. 2/2 Вариант грамматики 

функционального типа, 

разрабатываемый в работах 

А.В. Бондарко: специфика 

функционально-

грамматического описания, 

основанного на понятии 

функционально-семантического 

поля; соотношение понятий 

функция и значение, система и 

среда. ПЗ 

    4 

13. 2/2 Функциональный синтаксис 

Г.А. Золотовой: понятие 

синтаксической функции; 

соотношение функции, 

значения и формы в рамках 

концепции. СРС 

    4 

14. 2/2 Дискурсивные исследования: 

роль дискурсивного анализа в 

современной функциональной 

лингвистике, принципы 

дискурсивного исследования. 

Специфика конверсационного 

анализа, его цели и возможные 

перспективы. Дискурс как 

объект лингвистического 

  2  4 



анализа. ЛЗ 

 

15. 

 

2/2 Функциональное направление в 

лексикологии; лексическая 

структура текста как 

центральное понятие 

функциональной лексикологии. 

ПЗ 

  2  4 

16. 2/2 Место генеративных 

исследований в современной 

лингвистике. Истоки 

трансформационно-

порождающей грамматики Н. 

Хомского. Суть понятия 

«хомскианская революция», 

или «вторая когнитивная 

революция». СРС 

 

    4 

17. 2/2 Речевая конфликтология как 

особое направление 

исследований: цели и задачи. 

Генеративная лингвистика  ЛЗ 

 

    4 

18. 2/2 Отличительные черты 

генеративизма как новой 

научной парадигмы: осознание 

роли дедукции в 

лингвистических 

исследованиях, выдвижение на 

первый план синтаксиса и 

синтаксических отношений, 

положение о креативном 

характере языковой 

деятельности, постановка 

вопроса о специфике языкового 

знания. ПЗ 

 

  2  4 

19. 2/2 Общие теоретические и 

методологические положения 

генеративной лингвистики. 

Вопрос о семантическом 

компоненте. Проблема 

онтогенеза речи и ее решение в 

генеративных исследованиях. 

Модулярный подход к 

объяснению языковых явлений. 

Генеративная лингвистика и 

современные когнитивные 

исследования. СРС 

    4 

20. 2/2 Когнитивное направление в 

современной лингвистике.  

Когнитивизм как общенаучное 

направление: общие принципы 

когнитивных исследований ЛЗ 

    4 

21. 2/2 Когнитивная лингвистика: 

предтечи когнитивизма в 

лингвистике (идеи В. фон 

  2  4 



Гумбольдта, А.А. Потебни, 

И.А. Бодуэна де Куртенэ, Э. 

Сепира и Л. Уорфа и др.), 

начальные этапы становления 

когнитвизма, роль 

когнитивного направления в 

современной мировой 

лингвистике. Общие цели и 

задачи исследований. 

Актуальные проблемы 

когнитивной лингвистики. СРС 

 

22. 2/2 Раздел 3. ЧАСТНЫЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

ТЕОРИИ, 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В 

РАМКАХ КОГНИТИВНОЙ 

НАУКИ. Теория языковой 

личности ЛЗ 

    4 

23.

24. 

2/2 Представление об уровневой 

организации феномена 

«языковая личность». 

Специфика лингвистического 

анализа каждого уровня. 

Экспериментальные методы в 

исследовании феномена 

«языковая личность». ПЗ 

    4 

25. 2/2 Языковая личность как 

специфический объект 

исследования. Теория языковой 

личности в русистике: история 

и основные перспективы 

развития. Теория языковой 

личности в отечественной 

психолингвистике. СРС 

  2  4 

26. 2/2 Теории, связанные с 

исследованием структур 

языкового знанияОсновные 

виды знаний и особенности 

функционирования знаний как 

достояния индивида. Знание и 

значение: проблема 

соотношения концептуальной 

картины мира и языковой 

картины мира. ЛЗ 

 

     

27. 2/2 Концепт и слово: теория 

концепта в современной 

лингвистике; специфика 

собственно лингвистического и 

лингвокультурологического 

подходов к исследованию 

концепта. ПЗ 

 

    4 

28. 2/2 Подходы к трактовке значения 

слова как достояния индивида, 

предлагаемые в мировой 

    4 



лингвистике (ассоциативные 

модели, групповые модели, 

сетевые модели). 

Ассоциативная теория 

значения. Значение и смысл. 

Теория когнитивных 

прототипов Э. Рош. Теория 

лексико-семантических 

примитивов А. Вежбицкой. 

Семантическая теория Ю.Д. 

Апресяна (Московская 

семантическая школа). Модель 

«Смысл <=> Текст» И.А. 

Мельчука. СРС 

 

29. 2/2 Теория метафоры в 

современной лингвистике 

Современные подходы к 

трактовке сущности метафоры: 

метафора как один из 

важнейших типов 

человеческого мышления. 

Метафора как элемент 

концептуальной картины мира 

и как принадлежность языка. 

Языковая метафора и метафора 

художественная: основания для 

разграничения. ЛЗ 

 

    4 

30. 2/2 Психолингвистический и 

нейролингвистический аспекты 

исследования метафоры. ПЗ 

 

    4 

31. 2/2 Ментальный лексикон 

индивида с позиций различных 

подходов История 

формирования понятия 

«ментальный лексикон» в 

мировой лингвистике. 

Дискуссионные вопросы, 

связанные со спецификой 

единиц ментального лексикона 

и закономерностями, 

определяющими их 

организацию. ЛЗ 

 

    4 

32. 2/2 Ментальный лексикон как 

компонент языковой 

способности человека. 

Лингвистическая оппозиция 

«словарь ↔ грамматика»: 

современные подходы к 

разграничению языковых 

знаний разного типа. ПЗ 

    4 

33. 2/2 Ментальный лексикон и вопрос 

о существовании языкового 

модуля. Модульный и 

    4 



холистический подходы к 

трактовке ментального 

лексикона: теоретические 

предпосылки.Ментальный 

лексикон в онтогенезе: 

основные направления 

изучения детской речи. СРС 

 

34. 2/2 Проблема порождения и 

восприятия речи в современных 

лингвистических 

исследованияхПроцесс 

продуцирования речи: суть 

процесса порождения речи 

(переход «смысл → текст»), 

источники информации о его 

протекании, методы 

исследования процесса 

речепорождения. Специфика 

соотношения мыслительной 

деятельности и 

речепорождения; 

речемыслительный процесс. ЛЗ 

    4 

35. 2/2 Модели речепорождения: 

представления об основных 

этапах и уровнях процесса, 

складывающиеся в рамках 

лингвистических, 

психолингвистических и 

нейролингвистических 

исследований; условия, 

обеспечивающие успешное 

протекание процесса 

продуцирования речи. Понятия 

«внутренняя речь» и 

«внутреннее слово» в рамках 

различных концепций. 

Специфика соотношения 

«внутреннего» и «внешнего» 

слова. ПЗ 

 

    4 

36. 2/2 Процесс речевосприятия: суть 

перцептивного процесса, задачи 

и методы его исследования. 

Современные модели 

восприятия речи (обзор): 

вопрос о «направлении» 

восприятия, специфика работы 

перцептивного механизма, 

этапы перцептивного 

процесса.СРС 

 

    4 

37. 2/2 Корпусная лингвистика и 

исследование процессов 

речепорождения и 

речевосприятия, основные 

этапы перцептивного процесса. 

    4 



ЛЗ 

 

38. 2/2 Лингвистический и 

психолингвистический 

эксперименты в исследовании 

процессов производства и 

восприятия речи.ПЗ 

 

    4 

39. 2/2 Интегративная модель 

восприятия речи (В.Б. Касевич): 

вопрос о единице восприятия и 

направлении восприятия; 

вопрос о структурировании 

перцептивного механизма и его 

процедур. Роль слова и словаря 

в процессе восприятия речи. 

Суть оппозиции «генеративный 

словарь – перцептивный 

словарь». Единицы 

перцептивного словаря и 

закономерности их 

организации. Проблемы 

речевосприятия, 

речепорождения и ментальный 

лексикон.СРС 

 

    4 

40.  Контроль  4  16  160 

41.  Всего  180     

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt6alSk3Pt4 

https://www.youtube.com/watch?v=lq3s1j1eUd.c 

 

Прослушать лекции ученых-лингвистов: 

 

Андре й Анато льевич Зализня к — советский и российский лингвист академик РАН, доктор 

филологических наук 

https://www.youtube.com/watch?v=6XxAUWFt1wY&list=PL5OB6D8aDBVjBClP3DwmnqS7-

BkBcjic2; 

Влади мир Миха йлович Алпа тов — советский и российский лингвист, доктор филологических 

наук (1983), академик РАН - https://www.youtube.com/watch?v=IR-YeEVnPyY. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

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

образовательной программы 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt6alSk3Pt4
https://www.youtube.com/watch?v=lq3s1j1eUd.c
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=6XxAUWFt1wY&list=PL5OB6D8aDBVjBClP3DwmnqS7-BkBcjic2
https://www.youtube.com/watch?v=6XxAUWFt1wY&list=PL5OB6D8aDBVjBClP3DwmnqS7-BkBcjic2
https://www.youtube.com/watch?v=IR-YeEVnPyY


Перечень 

(код) 

контролируем

ой 

компетенций 

Контролируемые разделы (темы) Этапы 

формирования 

компетенций 

ОК-1; ПК-11;  Современная лингвистика в свете парадигмальной теории Т. 

Куна. Понятие научной парадигмы (теория научной 

революции Т. Куна и ее современные интерпретации). 

1 этап 

ОК-1; ПК-11;  Вопрос о современном состоянии лингвистики: 

парадигмальный, допарадигмальный (постпарадигмальный) 

или полипарадигмальный период 

1 этап 

ОК-1; ПК-11;  Статус современной лингвистики как статус 

полипарадигмальной науки: аргументы pro и contra 

1 этап 

ОК-1; ПК-11;  Основные лингвистические направления и школы. 

Функциональное направление лингвистических исследований 

1 этап 

ОК-1; ПК-11;  Общая характеристика современных функциональных 

исследований. История формирования функционального 

подхода к описанию языковых явлений. Понятие «функции» 

и его эволюция в лингвистике 

1 этап 

ПК-11; ПК-15: 

 

Дискурсивные исследования: роль дискурсивного 

анализа в современной функциональной лингвистике, 

принципы дискурсивного исследования. Специфика 

конверсационного анализа, его цели и возможные 

перспективы. Дискурс как объект лингвистического анализа 

2 этап 

ПК-11; ПК-15:  Речевая конфликтология как особое 

направление исследований: цели и задачи. Генеративная 

лингвистика   

2 этап 

ПК-11; ПК-15: Когнитивное направление в современной лингвистике.  

Когнитивизм как общенаучное направление: общие 

принципы когнитивных исследований 

2 этап 

ПК-11; ПК-15: Частные лингвистические теории, разрабатываемые в рамках 

когнитивной науки. Теория языковой личности 

2 этап 

ПК-11; ПК-15: Теории, связанные с исследованием структур языкового 

знанияОсновные виды знаний и особенности 

функционирования знаний как достояния индивида. Знание и 

значение: проблема соотношения концептуальной картины 

мира и языковой картины мира 

2 этап 

ПК-11; ПК-15: Теория метафоры в современной лингвистике Современные 

подходы к трактовке сущности метафоры: метафора как один 

из важнейших типов человеческого мышления. Метафора как 

элемент концептуальной картины мира и как принадлежность 

языка. Языковая метафора и метафора художественная: 

основания для разграничения 

2 этап 

 

 

7.2. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

 

 

 

 

1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность 
обучаемого 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

1.Способность обучаемого 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, которые 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не 

владения понятийным аппаратом 



решении учебных 

заданий. 

2. Способность  в 
применении умения в 

процессе  освоения 

учебной дисциплины,  

и решения 

практических задач. 

3. Способность 
проявить навык 

повторения решения 

поставленной задачи 

по стандартному 

образцу 

были представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

2. Применение умения к 

использованию методов 

освоения учебной 

дисциплины и способность 

проявить навык 

повторения решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу. 

2. Обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных заданий 

в полном соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было показано 

преподавателем. 

 

 

дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумения делать 

выводы по излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее 

владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-правовой 

литературе; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

5 баллов 

студент должен: 
продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно изложить 

теоретический материал; правильно 

формулировать определения; 

продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно- 

правовой литературой; уметь сделать 

выводы по излагаемому материалу 

2 этап - заключительный 

1. Способность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Самостоятельн

ость в применении 

умения к 

использованию 

методов освоения 

учебной дисциплины 

и  к решению 

практических задач. 

3. Самостоятельн

ость в проявления 

навыка в процессе 

1.Обучающий 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании 

компетенции. 

2. Обучаемый 

демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности в 

выборе способа решения 

неизвестных или 

нестандартных заданий в 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не 

владения понятийным аппаратом 

дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумения делать 

выводы по излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать 

общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее 

владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 



решения 

поставленной задачи 

без стандартного 

образца 

 

рамках учебной 

дисциплины с 

использованием знаний, 

умений и навыков, 

полученных как в ходе 

освоения данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин. 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать 

достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-правовой 

литературе; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстрировать 

глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно- 

правовой литературой; уметь сделать 

выводы по излагаемому материалу 

 

 

 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1. Типовые темы  к  письменным работам, докладам и выступлениям, рефератам: 

 

1. Факторы, определяющие смену парадигм в науке, понятие «научной революции». 

2. Отличительные парадигмальные черты современной лингвистики: Антропоцентризм как особый 

принцип исследования: два круга проблем – «человек в языке» и «язык в человеке». 

3. Отличительные парадигмальные черты современной лингвистики: Функционализм как общее 

методологическое основание большинства современных лингвистических исследований; узкое и 

широкое понимание функционализма.  

4. Частные черты (признаки) современных функциональных концепций. Основные направления 

анализа («Смысл → Текст», «Текст → Смысл», «Текст → Языковая система») и варианты 

«функциональных лингвистик».  

5. Вариант грамматики функционального типа, разрабатываемый в работах А.В. Бондарко: 

специфика функционально-грамматического описания, основанного на понятии функционально-

семантического поля; соотношение понятий функция и значение, система и среда 

6. Функциональное направление в лексикологии; лексическая структура текста как центральное 

понятие функциональной лексикологии.  

7. Отличительные черты генеративизма как новой научной парадигмы: осознание роли дедукции в 

лингвистических исследованиях, выдвижение на первый план синтаксиса и синтаксических 

отношений, положение о креативном характере языковой деятельности, постановка вопроса о 

специфике языкового знания.  

8. Язык как объект когнитивной лингвистики. Отношение к «языковому модулю»: суть оппозиции 

модулярного и немодулярного подходов к языку. Язык и когнитивные процессы: соотношение 

языка и мышления – современный взгляд на «вечную» проблему.  

9. Представление об уровневой организации феномена «языковая личность». Специфика 

лингвистического анализа каждого уровня. Экспериментальные методы в исследовании феномена 

«языковая личность».  



10. Концепт и слово: теория концепта в современной лингвистике; специфика собственно 
лингвистического и лингвокультурологического подходов к исследованию концепта  

11. Психолингвистический и нейролингвистический аспекты исследования метафоры.  
12. Ментальный лексикон как компонент языковой способности человека. Лингвистическая 

оппозиция «словарь ↔ грамматика»: современные подходы к разграничению языковых знаний 

разного типа.  

13. Модели речепорождения: представления об основных этапах и уровнях процесса, 

складывающиеся в рамках лингвистических, психолингвистических и нейролингвистических 

исследований; условия, обеспечивающие успешное протекание процесса продуцирования речи. 

Понятия «внутренняя речь» и «внутреннее слово» в рамках различных концепций. Специфика 

соотношения «внутреннего» и «внешнего» слова.  

14. Лингвистический и психолингвистический эксперименты в исследовании процессов производства 
и восприятия речи 

 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 

изложенный в докладе материал: 

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

- четко структурирован, с выделением основных моментов; 

- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной 

структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне четкий; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 

наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- доклад не сделан; 

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

 

7.3.2. Вопросы к итоговой аттестации (зачет) 

 

 

1. СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА В СВЕТЕ ПАРАДИГМАЛЬНОЙ ТЕОРИИ Т. КУНА 

2. Понятие научной парадигмы (теория научной революции Т. Куна и ее современные 

интерпретации).  

3. Факторы, определяющие смену парадигм в науке, понятие «научной революции».  

4. Вопрос о современном состоянии лингвистики: парадигмальный, допарадигмальный 

(постпарадигмальный) или полипарадигмальный период. 

5. Отличительные парадигмальные черты современной лингвистики: 

6. Экспансионизм как общая тенденция развития науки. Формирование новых наук, опосредованно 

связанных с лингвистикой (лингвогносеология, социолингвистика, психолингвистика, 

нейролингвистика, лингвопраксеология, лингвокультурология, этнолингвистика, 

лингвопалеонтология). 

 

7. Отличительные парадигмальные черты современной лингвистики: 

8. Антропоцентризм как особый принцип исследования: два круга проблем – «человек в языке» и 

«язык в человеке». 

 

9. Отличительные парадигмальные черты современной лингвистики: 



10. Функционализм как общее методологическое основание большинства современных 
лингвистических исследований; узкое и широкое понимание функционализма. 

 

11. Отличительные парадигмальные черты современной лингвистики: 
12. 4) Экспланаторность: место гипотетико-дедуктивного метода в современных лингвистических 

исследованиях. Проблема определения конечных целей и задач лингвистической 

исследовательской деятельности. 

13. Статус современной лингвистики как статус полипарадигмальной науки: аргументы pro и contra. 

14. ОСНОВНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЫ 

15. Функциональное направление лингвистических исследований 

16. Общая характеристика современных функциональных исследований. История формирования 
функционального подхода к описанию языковых явлений. Понятие «функции» и его эволюция в 

лингвистике. 

17. Частные черты (признаки) современных функциональных концепций. Основные направления 

анализа («Смысл → Текст», «Текст → Смысл», «Текст → Языковая система») и варианты 

«функциональных лингвистик». 

18. Функциональные грамматики: общая характеристика, основные постулаты. Специфика 
функциональной грамматики в сопоставлении с грамматиками традиционного типа. Основные 

типы функционально-грамматических описаний, предлагаемых в мировой лингвистике. 

Морфологические исследования Дж. Байби («шкала Байби», или шкала релевантности 

морфологических категорий). 

19. Вариант грамматики функционального типа, разрабатываемый в работах А.В. Бондарко: 
специфика функционально-грамматического описания, основанного на понятии функционально-

семантического поля; соотношение понятий функция и значение, система и среда. 

20. Функциональный синтаксис Г.А. Золотовой: понятие синтаксической функции; соотношение 
функции, значения и формы в рамках концепции. 

21. Функциональное направление в лексикологии; лексическая структура текста как центральное 
понятие функциональной лексикологии. 

22. Дискурсивные исследования: роль дискурсивного анализа в современной функциональной 
лингвистике, принципы дискурсивного исследования. Специфика конверсационного анализа, его 

цели и возможные перспективы. Дискурс как объект лингвистического анализа. 

23. Речевая конфликтология как особое направление исследований: цели и задачи. 
24. Генеративная лингвистика 
25. Место генеративных исследований в современной лингвистике. Истоки трансформационно-

порождающей грамматики Н. Хомского. Суть понятия «хомскианская революция», или «вторая 

когнитивная революция». 

26. Отличительные черты генеративизма как новой научной парадигмы: осознание роли дедукции в 
лингвистических исследованиях, выдвижение на первый план синтаксиса и синтаксических 

отношений, положение о креативном характере языковой деятельности, постановка вопроса о 

специфике языкового знания. 

27. Общие теоретические и методологические положения генеративной лингвистики. Вопрос о 
семантическом компоненте. 

28. Проблема онтогенеза речи и ее решение в генеративных исследованиях. Модулярный подход к 

объяснению языковых явлений. Генеративная лингвистика и современные когнитивные 

исследования. 

29. Когнитивное направление в современной лингвистике 
30. Когнитивизм как общенаучное направление: общие принципы когнитивных исследований. 
31. Когнитивная лингвистика: предтечи когнитивизма в лингвистике (идеи В. фон Гумбольдта, А.А. 

Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Э. Сепира и Л. Уорфа и др.), начальные этапы становления 

когнитвизма, роль когнитивного направления в современной мировой лингвистике. Общие цели и 

задачи исследований. Актуальные проблемы когнитивной лингвистики. 

32. Язык как объект когнитивной лингвистики. Отношение к «языковому модулю»: суть оппозиции 
модулярного и немодулярного подходов к языку. 

33. Язык и когнитивные процессы: соотношение языка и мышления – современный взгляд на 

«вечную» проблему. 

34. ЧАСТНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ 

КОГНИТИВНОЙ НАУКИ 



35. 1.Теория языковой личности 

36. Языковая личность как специфический объект исследования. Теория языковой личности в 
русистике: история и основные перспективы развития. Теория языковой личности в отечественной 

психолингвистике. 

37. Представление об уровневой организации феномена «языковая личность». Специфика 
лингвистического анализа каждого уровня. Экспериментальные методы в исследовании феномена 

«языковая личность». 

38. Теории, связанные с исследованием структур языкового знания 

39. Основные виды знаний и особенности функционирования знаний как достояния индивида. Знание 
и значение: проблема соотношения концептуальной картины мира и языковой картины мира. 

40. Подходы к трактовке значения слова как достояния индивида, предлагаемые в мировой 
лингвистике (ассоциативные модели, групповые модели, сетевые модели). Ассоциативная теория 

значения. Значение и смысл. 

41. Концепт и слово: теория концепта в современной лингвистике; специфика собственно 
лингвистического и лингвокультурологического подходов к исследованию концепта. 

42. Теория когнитивных прототипов Э. Рош. Теория лексико-семантических примитивов А. 

Вежбицкой. Семантическая теория Ю.Д. Апресяна (Московская семантическая школа). Модель 

«Смысл <=> Текст» И.А. Мельчука. 

43. Теория метафоры в современной лингвистике 
44. Современные подходы к трактовке сущности метафоры: метафора как один из важнейших типов 

человеческого мышления. Метафора как элемент концептуальной картины мира и как 

принадлежность языка. Языковая метафора и метафора художественная: основания для 

разграничения. 

45. Теория концептуальной метафоры М. Джонсона и Дж. Лакоффа. Основные постулаты 

современных теорий метафоры, разрабатываемых в когнитивной лингвистике. 

46. Метафорический подход в рамках современных семантических исследований (работы 

представителей Московской семантической школы). Метафорический подход в лексикографии. 

Метафора как элемент дискурса. Исследования роли метафоры в русском политическом дискурсе. 

47. Психолингвистический и нейролингвистический аспекты исследования метафоры. 
48. Ментальный лексикон индивида с позиций различных подходов 

49. История формирования понятия «ментальный лексикон» в мировой лингвистике. Дискуссионные 
вопросы, связанные со спецификой единиц ментального лексикона и закономерностями, 

определяющими их организацию. 

50. Ментальный лексикон как компонент языковой способности человека. Лингвистическая 

оппозиция «словарь ↔ грамматика»: современные подходы к разграничению языковых знаний 

разного типа. 

51. Ментальный лексикон и вопрос о существовании языкового модуля. Модульный и холистический 

подходы к трактовке ментального лексикона: теоретические предпосылки. 

52. Ментальный лексикон в онтогенезе: основные направления изучения детской речи. 

53. Проблема порождения и восприятия речи в современных лингвистических исследованиях 

54. Процесс продуцирования речи: суть процесса порождения речи (переход «смысл → текст»), 

источники информации о его протекании, методы исследования процесса речепорождения. 

Специфика соотношения мыслительной деятельности и речепорождения; речемыслительный 

процесс. Модели речепорождения: представления об основных этапах и уровнях процесса, 

складывающиеся в рамках лингвистических, психолингвистических и нейролингвистических 

исследований; условия, обеспечивающие успешное протекание процесса продуцирования речи. 

Понятия «внутренняя речь» и «внутреннее слово» в рамках различных концепций. Специфика 

соотношения «внутреннего» и «внешнего» слова. 

55. Процесс речевосприятия: суть перцептивного процесса, задачи и методы его исследования. 
Современные модели восприятия речи (обзор): вопрос о «направлении» восприятия, специфика 

работы перцептивного механизма, этапы перцептивного процесса. 

56. Интегративная модель восприятия речи (В.Б. Касевич): вопрос о единице восприятия и 
направлении восприятия; вопрос о структурировании перцептивного механизма и его процедур. 

Роль слова и словаря в процессе восприятия речи. Суть оппозиции «генеративный словарь – 

перцептивный словарь». Единицы перцептивного словаря и закономерности их организации. 

Проблемы речевосприятия, речепорождения и ментальный лексикон. 



57. Корпусная лингвистика и исследование процессов речепорождения и речевосприятия, основные 
этапы перцептивного процесса. 

58. Лингвистический и психолингвистический эксперименты в исследовании процессов производства 
и восприятия речи. 

 

 

7.3.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 

 

1. Понятие парадигмы научного знания было введено в начале 60-х гг. ХХ века 

1) Ч. Филлмором; 

2) Т. Куном; 

3) Р. О. Якобсоном. 

 

2. Кто из учѐных является родоначальником генеративной лингвистики? 

1) Н. Хомский; 

2) Дж. Лакофф; 

3) А. Вежбицкая. 

 

3. Сторонники универсальной грамматики полагают, что 

1) когнитивные структуры определяют структуру языка; 

2) закономерности грамматической системы языка определяются особенностями национального 

языкового 

мышления; 

3) языковая способность не является врождѐнной. 

 

4. С точки зрения А. В. Бондарко, функциональная грамматика может быть определена 

1) как грамматика, предполагающая возможность анализа языковых единиц в направлении от 

формы к значению (от 

средств к функциям); 

2) как грамматика, предполагающая возможность анализа языковых единиц в направлении от 

значения к форме (от функций к средствам); 

3) как грамматика, ориентированная на изучение и описание закономерностей функционирования 

языковых единиц 

во взаимодействии с элементами разных языковых уровней, участвующих в передаче смысла 

высказывания. 

 

5. Глубинная структура и поверхностная структура  базовые понятия 

1) функциональной грамматики; 

2) трансформационно-порождающей грамматики; 

3) теории языковой личности. 

 

6. Концепт является ключевым понятием 

1) психологии; 

2) психолингвистики; 

3) когнитивной лингвистики. 

 

7. Концепт  это 

1) обобщенная форма отражения индивидом общественно-исторического опыта, запечатленного в 

схемах действий, 

понятиях, социальных ролях, нормах и ценностях; 

2) оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, 

всей картины мира, 

квант знания; 

3) соотнесѐнность звуковой оболочки слова с соответствующими предметами или явлениями 

объективной 

действительности. 

 



8. Основными проблемами, которые решает психолингвистика являются 

1) производство и восприятие речи, онтогенез языка, речевое общение; 

2) структура языковой личности; 

3) описание структуры ментального лексикона. 

 

9. По мнению Ю.Н. Караулова, языковая личность  

1) это человек, обладающий способностью создавать и воспринимать тексты, различающиеся а) 

степенью 

структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения действительности; в) 

определенной целевой 

направленностью; 

2) понимается человек как носитель языка, взятый со стороны его способности к речевой 

деятельности, т.е. комплекс 

психофизиологических свойств индивида, позволяющий ему производить и воспринимать 

речевые произведения, - 

личность речевая; 

3) совокупность особенностей вербального поведения человека, использующего язык как средство 

общения, - 

личность коммуникативная. 

 

10. Согласно принципу лингвистической относительности Э. Сепира – Б. Уорфа, 

1) структура национального языка определяет структуру мышления и способ познания внешнего 

мира; 

2) с помощью так называемых «семантических примитивов» (универсальных элементарных 

понятий) можно строить 

толкования любых сколь угодно сложных языковых единиц разных языков; 

3) принципиальное родство культуры и языка позволяет применить к материалу традиционной 

духовной культуры 

концептуальный аппарат и методы лингвистического исследования. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  
Ключи к тестовым заданиям. 

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» – 50% и менее      

«удовлетворительно» – 51-80%     

«хорошо» – 81-90%      

«отлично» – 91-100% 

 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине  

 5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, 

продемонстрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

 4 балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объѐме; имеются 
незначительные методические недочѐты и дидактические ошибки. Продемонстрировано умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины. 

 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объѐме, 

требует доработки и исправлений, и исправлений более чем половины объема. 

 

 

 

 

 

 



7.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу несколько 

компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно 

взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в 

применении полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков. 

2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности по учебной 

дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, 

обязательных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине заключена в 

определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности 

каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве 

основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения учебной 

дисциплины наличие сформированных у него компетенций по результатам освоения учебной 

дисциплины. 

 

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или высокий 

уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у обучаемого 

не сформировано более 

50% компетенций. Если 

же учебная дисциплина 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций (чаще 

всего это дисциплины 

профессионального 

цикла) оценка 

«неудовлетворительно» 

должна быть 

выставлена при 

отсутствии сформи-

рованности хотя бы 

одной компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных 

компетенций по 

дисциплинам, имеющим 

возможность до- 

формирования 

компетенций на 

последующих этапах 

обучения. Для 

дисциплин итогового 

формирования 

компетенций 

естественно выставлять 

оценку 

«удовлетворительно», 

если сформированы все 

компетенции и более 

60% дисциплин 

профессионального 

цикла 

«удовлетворительно» 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной 

дисциплины на 

оценку «хорошо» 

обучающийся 

должен 

продемонстрироват

ь наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 

1/3 оценены 

отметкой 

«хорошо». 

Оценивание 

итоговой 

дисциплины на 

«хорошо» 

обуславливается 

наличием у 

обучаемого всех 

сформированных 

компетенций 

причем 

общепрофессионал

ьных компетенции 

по учебной 

дисциплине 

должны быть 

Оценка «отлично» по 

дисциплине с 

промежуточным 

освоением 

компетенций, может 

быть выставлена при 

100% подтверждении 

наличия компетенций, 

либо при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 2/3 

оценены отметкой 

«хорошо». В случае 

оценивания уровня 

освоения дисциплины 

с итоговым 

формированием 

компетенций оценка 

«отлично» может быть 

выставлена при 

подтверждении 100% 

наличия 

сформированной 

компетенции у 

обучаемого, 

выполнены 

требования к 

получению оценки 

«хорошо» и освоены 



сформированы не 

менее чем на 60% 

на повышенном 

уровне, то есть с 

оценкой «хорошо».- 

на «отлично» не менее 

50% 

общепрофессиональн

ых компетенций 

  

 

Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров баллы 

выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-рейтинговых 

показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; 

1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного 

занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или 

иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию студентом 

знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, участие в 

дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом преподаватель должен 

опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем 

по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во внеаудиторное 

время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом проводит подобные 

мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов 

аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отработку 

студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз можно отработать 

не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 баллов, если все пропущенные 

шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный период 

(графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 

 

Соотношение 

часов 

лекционных и 

практических 

занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие 

отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных 

показателей 

традиционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных аудиторных часов (n) за 



отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от соотношения часов лекционных 

и практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняется 

преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на занятиях, ему 

предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации 

задолженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действующего 

законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим занятиям 

– преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и совместно. 

 

 

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

дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

8.1. Основная литература 

 

 

1. Алиференко, Н. Ф.  Современные проблемы науки о языке: учебное пособие / Н. Ф. Алиференко. - 

6-е изд. стер. - Москва: Флинта, 2018. - 414 с. - ISBN 978-5-89349-573-7. - URL: https://znanium.com 

/catalog/ product/1047435 (дата обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: по подписке. - Текст: 

электронный. 

2. Галич Г.Г.  Современные направления в лингвистике: учебное пособие   / Г. Г. Галич.- Омск: 

Издательство ОГУ,2020URL: https://old.rusneb.ru /catalog/000199_000009_07000415778/1047435 

(дата обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

3. Маслова В.А.  Современные направления в лингвистике: учебное пособие  / В. А. Маслова.- 

Москва: Академия, 2008.- URL: https: //old. rusneb.ru/catalog/000199_000009_004042137/ (дата 

обращения: 15.07.2020). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

4. Новые тенденции в русском языке ХХ1 века: коллективная монография / Т.Б. Радбиль [и др.]; под 

редакцией Л.В. Рацибурской.- 4-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-

1810-0. - URL:https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000006536/ (дата  обращения:  

15.07.2020). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

5. Темиргазина, З. К.  Современные теории в отечественной и зарубежной лингвистике: учебное 

пособие / З. К. Темиргазина. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2020. - 120 с. - ISBN 978-5-9765-

2121-6. - URL:    https: //old. rusneb.ru /catalog/000199_000009_02000012584/  (дата обращения: 

15.07.2020). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

6. Чурилина Л.Н. Актуальные проблемы современной лингвистики . – М.: изд-во – Флинта, 2017 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

 

1. Потебня А.А. Психология поэтического и прозаического мышления//Вопросы 

теории и психологии творчества. СПб., 1910. Т. II. Вып. 2. 

2. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969. 

3. Лурия А.Р. Язык и сознание. Ростов н/Д, 1998. 

4. Линкер Ст. Язык как инстинкт. М., 2004. 

5. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М., 2001. 

6. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. О двух ошибочных воззрениях на 

речь и мышление // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960. 

7. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972. 

8. Хомский Н. Логические основы лингвистической теории // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 

4. М., 1965. 

9. Язык и интеллект. М., 1995. 

10. Язык и наука конца XX века. М., 1995. 

11. Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. М., Т. 2, 1956. 

https://old.rusneb.ru/
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000006536/


12. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. М., 1941. 

 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины                   

(модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых 

положений, выявление проблемных для обучающегося моментов, работа с 

незнакомыми терминами, выражениями, требующими  дополнительной 

информации, объяснение терминов, понятий с помощью справочной 

литературы и соответствующих электронных источников, корректная 

формулировка вопросов по теме к преподавателю. Работа с основной и 

рекомендуемой литературой. 

Практические 

занятия 

Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения 

тренировочных упражнений, обсуждение вопросов, возникших в ходе 

изучения лекции в форме проблемных ситуаций, дискуссий. Выполнение в 

случае необходимости заданий творческого характера. Составление 

аннотаций к рекомендованным  литературным источникам и др.   

Контрольная работа  Работа с основной и справочной литературой по контрольной теме, 

значимыми и основополагающими терминами и сведениями, зарубежными 

источниками. 

Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор 

необходимого материала из специальных работ, справочной и учебной 

литературы, работа с терминологическим аппаратом. Составление 

библиографии. Оформление результатов работы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к работам данного типа.  

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму (промежуточному мини-экзамену), 

предполагающая определение основных проблемных  моментов вынесенной 

на обсуждение темы,   поиск ответов на предложенные вопросы, работу с 

соответствующей литературой и Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная 

работа 

Дополнительная работа с учебным материалом занятий лекционного и 

семинарского типа. Поиск, анализ и систематизация информации по 

заданной теме, изучение  научных источников. Исследование отдельных тем 

дисциплины, не рассматриваемых на занятиях контактного типа. Подготовка 

к текущему контролю и промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, 

повторение   основных теоретических положений и закрепление 

практических навыков с ориентировкой на лекционный материал, основную, 

дополнительную, справочную литературу в соответствии с вопросами, 

вынесенными на промежуточную аттестацию.   

 

 

 

 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/


Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

2021 / 2022  

учебный годгод 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 

Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г. 

с 30.03.2021 г по 

30.03.2022 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 

СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2021 /2022 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об ЭБ 

утверждено Ученым советом от 30.09.2015г.Протокол 

№ 1). Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka -  

kchgu/    

Бессрочный 

2021 / 2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014г.Бесплатно. 

  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. Университета. 

1.Мультимедийный кабинет: интерактивная доска  с проектором, компьютеры  с доступом 

в Интернет (41 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса) 

2. Интерактивный монитор с компьютером; плазменный телевизор, подключенный  к 

компьютеру (49 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса 

3.Компьютерный класс: 10 компьютеров, подключенных к сети Интернет, интерактивный 

монитор с компьютером, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, 4 цифровых диктофона, 

телевизионная система со спутниковой антенной и DVD- плеером (42 аудитория, 3 этаж 1 

учебного корпуса) 

4.Общеуниверситетский компьютерный центр обучения и тестирования: 24 

компьютеризированных мест (210 аудитория, 2 этаж 4 учебного корпуса)  

5.Студенческий читальный зал на 65 мест (18 компьютеризированы с подключением к сети 

Интернет); 

6.Читальный зал периодики на 25 мест; 

7.Научный зал на 25 мест, 10 из которых оборудованы компьютерами. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

https://polpred.com/


10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

5. Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023 г. 

6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

 

 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 
«Единое окно») – http://window/edu.ru.  

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая позволяет не 

только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего образования, но и 

будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, ускорит 

темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толерантная 

социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся гражданской, 

правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному общению, 

сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных людей и 

идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права 

другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими принципами построения 

инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов 

и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможности данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).             

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (наврушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ данной 

учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 

методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине»  заданиями, учитывающими различные 

стартовые возможности  данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития).   

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений психоэмоционального развития, 

поведенческих особенностей, свойственных обучающимся с ОВЗ:повышенной утомляемости, 

инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях учитывается их 

склонность к перепадам настроения, аффективность пове дения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессионального 

становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешности 

формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении данной учебной 

дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные материалы и формы проведения 

промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические средства, предоставляя 

обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются 

рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), программное 

обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с 

ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования.
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электронно-библиотечным системам и на использование 

комплектов лицензионного программного обеспечения 

Решение ученого 
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2
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Обновлен договор на использование комплектов 

лицензионного программного обеспечения: оказание услуг 

по продлению лицензий на антивирусное программное 

обеспечение. Кasрersky Endрoint Security (номер лицензии 

280Е-210210-093403-420-2061). 2021-2023 годы 

Решение ученого 

совета КЧГУ от 31 марта 

2021г., протокол № 6 

3

. 

Обновлены договоры на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 

Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с 

30.03.2021 по 30.03.2022г.) 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор 

№СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. Бессрочный. 

Решение ученого 

совета КЧГУ от 31 марта 

2021г., протокол № 6 

 Обновлены договоры: 1). Антивирус Касперского. 

Действует  до 03.03.2025г. (Договор № 56/2023 от 25 

января 2023г.); 2). Договор №915 эбс ООО  « Знаниум» от 

12.05.2023г. Действует до 15.05.2024г.    

Решение ученого совета 

КЧГУ от 29 июня 2023 года 

 Переутверждена ОП ВО. Обновлены РПД, РПП, РПВ, 

календарный план воспитания, программы ГИА, 

календарный график учебного процесса. 
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