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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса «Методология и методы лингвистического исследования» состоит в 

формировании у студентов представления о научной методологии, познакомить их с 

основными методами проведения лингвистического исследования, научить использовать 

различные методы лингвистических исследований в научной работе, сопоставлять 

возможности данных методов и аргументированно выбирать их для конкретного научного 

исследования, в связи с чем определяются основные задачи установки курса: 

 1) познакомить студентов с понятием методологии в научно-исследовательской работе;  

2) сформировать представление о зависимости методологии лингвистических 

исследований от научной школы, направления, концепции;  

3) дать представление о понятийном и терминологическом аппарате научно-

исследовательской работы;  

4) сформировать умение использования различных исследовательских методов и приёмов 

в лингвистической науке. 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИУК-1.1. Знает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе; основы историко-культурного 

развития человека и человечества. 

ИУК-1.2. Умеет проводить логический анализ 

мировоззренческих, экологических, социально и 

личностно значимых проблем. 

 

ИУК-1.3 Владеет навыками идентификации 

негативных воздействий среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного 

происхождения - методами прогнозирования опасных в 

экологическом отношении ситуаций и социальных 

конфликтов. 

ПК-1 1) знает:  

- основные 

концепции 

педагогической 

коммуникации и 

формы 

педагогической 

рефлексии;  

2) умеет:  

-применять 

технологии 

взаимодействия 

в коллективе и 

методы решения 

конфликтов;  

3) владеет:  

- навыками 

отбора и 

ПК.1.1. Демонстрирует знания особенностей 

педагогического общения и профессиональной 

рефлексии;  

ПК.1.2. Применяет успешные технологии 

взаимодействия в профессиональном коллективе и 

решения педагогических конфликтов;  

ПК.1.3. Целесообразно выбирает и использует методы 

педагогического общения с обучающимися и их 

родителями. 



Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

использования 

методов 

коммуникации с 

обучающимися 

ПК-4 1) знает:  

- основные 

характеристики 

развивающей 

образовательной 

среды;  

2) умеет:  

- применять 

средства 

учебного 

предмета 

«Иностранный 

язык» для 

достижения 

учащимися 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения; 

 3) владеет:  

- основными 

способами 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования 

ПК-4.1. Формулирует личностные, предметные и 

метапредметные результаты обучения по своему 

учебному предмету;  

ПК-4.2. Применяет современные методы 

формирования развивающей образовательной среды;  

ПК-4.3. Создает педагогические условия для 

формирования развивающей образовательной среды 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методология и методы лингвистического учения» изучается в 1 и 2 

семестрах относится к Блоку Б.1 «Дисциплины (модули)», «Обязательная часть».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 



Трудоемкость дисциплины и виды учебной нагрузки 

 

на очной форме обучения 

 

 

Семестр 2 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Лабо

рато

рные 

заня

тия 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Сем

инар

ы 

Курсов

ое 

проект

ирован

ие 

Самост

оятельн

ая 

работа 

под 

руковод

ством 

препода

вателя 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Теку

щий 

контр

оль 

Контроль, 

промежуто

чная 

аттестация 

5 180 16 
 

32 
  

 96 
 36 

экзамен 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на заочной форме обучения 

 

Семестр 2 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Лабо

рато

рные 

заня

тия 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Сем

инар

ы 

Курсов

ое 

проект

ирован

ие 

Самост

оятельн

ая 

работа 

под 

руковод

ством 

препода

вателя 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Теку

щий 

контр

оль 

Контроль

, 

промежу

точная 

аттестаци

я 

5 180 8 
 

12 
  

 124 
 36 

экзамен 

 

 

 

Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

Разделы / 

Темы 

Лек

ции 

Лаборато

рные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Семин

ары 

Самостоят

ельная 

работа 

Теку

щий 

контр

оль 

Контроль, 

промежут

очная 

аттестаци

я 

Все

го 

час

ов 

1 семестр 

Тема 1. 

Понятие 

метода, 

методики и 

методологи

2  5  16   23 



и в 

исследовате

льской 

деятельност

и 

 

Тема 2. 

Основные 

направлени

я 

лингвистич

еских 

исследован

ий и 

соответству

ющие 

методы 

лингвистич

еских 

исследован

ий 

2  5  16   23 

Тема 3. 

Общенаучн

ые методы 

познания 

2  5  16   23 

Тема 4. 

Методы и 

приемы 

когнитивно

й 

лингвистик

и 

4  5  16   25 

Тема 5. 

Современна

я научная 

парадигма. 

Коммуника

тивная 

лингвистик

а 

4  6  16   26 

Тема 6. 

Дискурсивн

ый метод в 

лингвистик

е 

2  6  16   24 

Текущий 

контроль 

        

Экзамен       36 36 



Итого  16  32  96  36 180 

 

Заочная форма обучения 

 

Разделы / 

Темы 

Лек

ции 

Лаборато

рные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Семин

ары 

Самостоят

ельная 

работа 

Теку

щий 

контр

оль 

Контроль, 

промежут

очная 

аттестаци

я 

Все

го 

час

ов 

1 семестр 

Тема 1. 

Понятие 

метода, 

методики и 

методологи

и в 

исследовате

льской 

деятельност

и  

2  3  31   36 

Тема 2. 

Основные 

направлени

я 

лингвистич

еских 

исследован

ий и 

соответству

ющие 

методы 

лингвистич

еских 

исследован

ий 

2  3  31   36 

Тема 3. 

Общенаучн

ые методы 

познания 

2  3  31   36 

Тема 4. 

Методы и 

приемы 

когнитивно

й 

лингвистик

и 

2  3  31   36 

Текущий         



контроль 

Экзамен       36 36 

Итого 8  12  124  36 180 

 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание темы  

Тема 1. Понятие 

метода, методики и 

методологии в 

исследовательской 

деятельности 

 

Понятие метода в науке. Методика научного исследования. Проблема 

выбора методики анализа в лингвистическом исследовании. Типология 

лингвистических методов. Понятие методологии лингвистических 

исследований. 

Тема 2. Основные 

направления 

лингвистических 

исследований и 

соответствующие 

методы 

лингвистических 

исследований 

Сравнительно-историческое языкознание. Типологическое 

языкознание. Структурное языкознание и структурные методы 

исследования языка: Пражская лингвистическая школа, 

Копенгагенский структурализм (глоссематика), Американская 

дескриптивная лингвистика. Междисциплинарные направления в 

лингвистике: психолингвистика, социолингвистика, 

лингвокультурология. Когнитивная лингвистика 

Тема 3. 

Общенаучные 

методы познания 

Теоретические и эмпирические методы исследования. Наблюдение. 

Эксперимент. Классификация. Моделирование. Абстрагирование. 

Индукция и дедукция. Анализ и синтез 

Тема 4. Методы и 

приемы 

когнитивной 

лингвистики 

Понятие концепта в современной лингвистике. Методика исследования 

структуры концепта. Понятие языковой картины мира. Теория Сепира – 

Уорфа. Изучение языковой концептуализации мира. Концептуальный 

анализ лексики и грамматики. 

Тема 5. 

Современная 

научная парадигма. 

Коммуникативная 

лингвистика 

Представление о современной научной парадигме. Коммуникативная 

лингвистика. Функциональная лингвистика: теория двойного членения, 

закон экономии, учение о смыслоразличении. Коммуникативно-

деятельностные теории языка. Лингвистическая прагматика. Учение о 

речевых актах. Структура речевого взаимодействия. Коммуникативные 

стратегии и тактики. 

Тема 6. 

Дискурсивный 

метод в 

лингвистике 

Понятие дискурса. Дискурсивный анализ как раздел лингвистики. 

Объекты дискурсивного анализа. Категории дискурса. Модели 

дискурса. Жанры и виды дискурса. Прагматика дискурса. Виды 

имплицитной информации (пресуппозиции, импликатуры). Основные 

компоненты смысла высказывания. 

 

Занятия семинарского типа 

  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. При подготовке к 

работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на 

следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 



изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. Работа во 

время проведения занятия семинарского типа включает несколько моментов: а) 

консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, б) самостоятельное выполнение заданий согласно 

обозначенной учебной программой тематики. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Рейтинг-контроль 1  

Задание 1. Дайте определение понятиям «метод», «методика» и «методология». В 

чём заключается их принципиальное различие?  

Задание 2. Дайте сравнительную характеристику двум направлениям 

лингвистических исследований (на выбор).  

Задание 3. Опишите роль двух общенаучных методов познания в осуществлении 

лингвистического исследования. 

 Рейтинг-контроль 2 

 Задание 1. Объясните, в чём заключается научная проблема праязыка.  

Задание 2. Дайте характеристику методам структурного анализа по следующему 

плану: 1) Разновидность структурного метода 2) Основные представители 3) Суть метода 

анализа 4) Область исследований  

Задание 3. Обоснуйте связь количественных методов с математической 

статистикой.  

Рейтинг-контроль 3  

Задание 1. Охарактеризуйте методы полевого исследования. Какой из них и в каких 

видах исследований более эффективен?  

Задание 2. Дайте характеристику концепту «дом» в русской языковой картине 

мира.  

Задание 3. Определите специфику педагогического дискурса. Перечислите его 

жанры и охарактеризуйте основные особенности.  

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачёту по дисциплине «Методология лингвистического исследования»  

1. Понятие метода в науке. Типология лингвистических методов.  

2. Проблема выбора методики анализа в лингвистическом исследовании.  

3. Понятие методологии лингвистических исследований.  

4. Сравнительно-историческое языкознание.  

5. Типологическое языкознание. 

 6. Структурное языкознание и структурные методы исследования языка.  

7.Междисциплинарные направления в лингвистике: психолингвистика, 

социолингвистика, лингвокультурология.  

8. Теоретические и эмпирические методы исследования. 

 9. Наблюдение и эксперимент в лингвистическом исследовании.  

10. Роль метода классификации при проведении лингвистического исследования. 

11. Моделирование и абстрагирование.  

12. Описательный метод как один из древнейших в науке о языке. 

 13. Грамматико-психологическая школа А. А. Потебни и описательный метод в 

языкознании.  



14. Описательный метод лингвистического исследования в рамках формально 

грамматической школы Ф.Ф. Фортунатова.  

15. Специфика сопоставительного метода. Основные этапы сопоставления.  

16. Принципы типологических исследований.  

17. Сопоставительный метод в сфере типологической классификации языков.  

18. Понятие контрастивного метода.  

19. Сущность и основные принципы сравнительно-исторического метода 

исследования.  

20. Метод лингвистической реконструкции.  

21. Проблема праязыка в лингвистике.  

22. Трансформационный метод.  

23. Метод компонентного анализа.  

24. Компонентный анализ лексического значения слова. Методика семантических 

множителей.  

25. Количественные методы и их связь с математической статистикой.  

26. Применение количественных методов при описании функционирования 

различных языковых единиц.  

27. Количественные методы и корпусная лингвистика. Национальный корпус 

языка.  

28. Психолингвистический метод и его специфика.  

29. Свободный и направленный ассоциативный эксперимент.  

30. Методы полевого исследования: анкетирование, интервьюирование, 

непосредственное наблюдение.  

31. Методы социолингвистического анализа языкового материала.  

32. Виды классификаций языкового материала в рамках социолингвистических 

методов  

33. Понятие концепта в современной лингвистике. Методика исследования 

структуры концепта.  

34. Понятие языковой картины мира.  

35. Концептуальный анализ лексики и грамматики.  

36. Коммуникативная лингвистика. Коммуникативно-деятельностные теории 

языка.  

37. Лингвистическая прагматика.  

38. Учение о речевых актах. Структура речевого взаимодействия.  

39. Понятие дискурса. Дискурсивный анализ как раздел лингвистики.  

40. Объекты дискурсивного анализа. Жанры и виды дискурса.  

41. Прагматика дискурса.  

42. Основные компоненты смысла высказывания.  

 

 

5.3. Самостоятельная работа обучающегося Темы для самостоятельного 

изучения 

 1. Индукция и дедукция.  

2. Анализ и синтез. 

 3. Вопрос о типологическом исследовании структурных подсистем. 

 4. Понятие об анкетной и эталонной модели в типологическом исследовании.  

5. Техника субституции.  

6. Метод оппозиции. 

 7. Теория поля.  

8. Контекстуальный анализ. 

 9. Эксперимент по оценке смысловой близости слов.  

10. Теория Сепира – Уорфа.  



11. Функциональная лингвистика: теория двойного членения, закон экономии, 

учение о смыслоразличении.  

12. Коммуникативные стратегии и тактики. 

 13. Категории дискурса.  

14. Модели дискурса.  

15. Виды имплицитной информации (пресуппозиции, импликатуры).  

 

Темы рефератов  
1. Специфика реализации общенаучных наблюдения, обобщения, классификация и 

интерпретации в описательном методе. 

 2. Сравнительно-исторический метод как главный метод сравнительно-

исторического языкознания.  

3. Сопоставительный метод в работах Дж. Гринберга, В.Ф. Гумбольдта, И.И. 

Мещанинова, Э. Сэпира.  

4. Язык как динамическая система. 

 5. Проблема соотношения компонентного анализа и содержательной стороны 

языка.  

6. Возникновение количественных методов и их сущность.  

7. Количественные методы и проблемы установления авторства произведений.  

8. Ассоциативный эксперимент как ведущий метод психолингвистики.  

9. Возникновение социолингвистических методов и их сущность.  

10. Изучение языковой концептуализации мира.  

11. Представление о современной научной парадигме.  

12. Конструктивные методы.  

13. Дистрибутивный метод. Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения 

аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине 

оформляется отдельным документом.  

 

Шкала оценивания контрольной работы и эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

6.4.3. Оценивание ответов на вопросы и выполнения заданий промежуточной 

аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 



3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

                                              

Шкала оценивания на экзамене, зачете с оценкой  

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Шкала оценивания на зачете 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Зачтено» 

Обучающийся должен: уметь строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

продемонстрировать прочное, достаточно полное усвоение 

знаний программного материала; продемонстрировать знание 

основных теоретических понятий; правильно формулировать 

определения; последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с литературой; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

«Не зачтено» 
Обучающийся демонстрирует: незнание значительной 

части программного материала; не владение понятийным 



аппаратом дисциплины; существенные ошибки при изложении 

учебного материала; неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; неумение делать выводы по 

излагаемому материалу. 

 

6.4.4. Тестирование 

 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

сформированных компетенций в соответствии с ООП 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, 

направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с 

которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность 

и правильность выполнения задания. 

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и 

закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при 

самостоятельном выполнении обучающимися практикоориентированных заданий, 

моделирующих решение им производственных и социокультурных задач в 

соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, 

прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д.  

Устный опрос – это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными 

обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них 

основных понятий и усвоения учебного материала. Устный опрос может использоваться 

как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их 

формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как: собеседование, 

коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания 

и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, владение монологической 

речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями 

воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная функция УО имеет ряд 

важных аспектов: профессионально-этический и нравственный аспекты, дидактический 

(систематизация материала при ответе, лучшее запоминание материала при 

интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения 

собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по 

каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при 

подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: 



правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут 

стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

может предоставлять возможность выбора из перечня ответов (один или несколько 

правильных ответов). 

Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки 

самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные 

решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное 

профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель 

проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний, умений, 

определяет уровень сформированности компетенций.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения 

производительности труда студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, 

разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику 

семинарских и других практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные 

работы обучающихся. 

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Профессионально-ориентированное эссе – это средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с использованием аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной профессионально-ориентированной проблеме. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

Ситуационный анализ (кейс) – это комплексный анализ ситуации, имевший место в 

реальной практике профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ 

включает в себя следующие составляющие: причинно-следственный анализ (установление 

причин, которые привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее 

развертывания), системный анализ (определение сущностных предметно-содержательных 

характеристик, структуры ситуации, ее функций и др.), ценностно-мотивационный анализ 

(построение системы оценок ситуации, ее составляющих, выявление мотивов, установок, 

позиций действующих лиц); прогностический анализ (разработка перспектив развития 

событий по позитивному и негативному сценарию), рекомендательный анализ (выработка 

рекомендаций относительно поведения действующих лиц ситуации), программно-целевой 

анализ (разработка программ деятельности для разрешения данной ситуации). 

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания 

различных научных областей, аргументировать собственную точку зрения, доказывать 

правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и 



профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи.  

«Круглый стол», дискуссия – интерактивные оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. Занятие может проводить по 

традиционной (контактной) технологии, либо с использованием телекоммуникационных 

технологий. 

Проект – конечный профессионально-ориентированный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

 

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по основанию 

дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе Университета. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является 

важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на 

полях лекционной тетради; запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору 

на лекции по материалу изученной лекции; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в 

своей подготовке; узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. 

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для 

самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной 

темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. 

 Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной 



сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты. При 

подготовке к зачету обратите внимание на защиту практических заданий на основе 

теоретического материала. При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в 

вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

 

7.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической 

литературы, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной 

проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие 

положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена 

ссылками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной 

науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на 

ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, 

последовательной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, 

оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением 

противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

7.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим 

требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные 

ситуации, иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы 

анализа при поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом 

конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие 

квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики 

проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, 

дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной 

и невербальной форме.  

 

7.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям для 

демонстрации выполнения профессиональных задач 

 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, 

выполнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, 

умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 



 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ 

различных аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, 

формулирование целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

           Соломатин, В. А. История науки : учебное пособие / В. А. Соломатин. — 2-е изд. — 
Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 350 c. — ISBN 978-5-4486-0881-0. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRSMART: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88165.html   

          Бряник, Н. В. История науки доклассического периода. Философский анализ : 
учебное пособие / Н. В. Бряник. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2016. — 164 c. — ISBN 978-5-7996-1681-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPRSMART: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66158.html  

Дополнительная литература 

           Быковская, Г. А. История науки и техники (Магистратура) : учебное пособие / Г. А. 
Быковская, А. Н. Злобин ; под редакцией В. М. Черных. — Воронеж : Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2016. — 60 c. — ISBN 978-5-
00032-202-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRSMART: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64404.html  

          Моисеева, И. Ю. История и методология науки. Часть 1 : учебное пособие / И. Ю. 
Моисеева. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 
110 c. — ISBN 978-5-7410-1448-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPRSMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61362.html  

             Моисеева, И. Ю. История и методология науки. Часть 2 : учебное пособие / И. Ю. 
Моисеева. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 
160 c. — ISBN 978-5-7410-1712-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPRSMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71278.html   

  
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

http://www.filologia.su/lingvisticheskie-portaly http://www.the-world.ru/ 

http://www.alleng.ru/ 

http://www.english-source.ru/english-linguistics 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/SLOVAR.html?page=0, 3 

Словари 

Free Online Dictionary for English Definitions. URL: http://dictionary.reference.com/ 

Словарь Мультилекс. URL: http://www.multilex.ru/ 

Словарь ABBYY Lingvo. URL: http://lingvo.abbyyonline.com/ru 



Словарь Bab.la. URL: http://www.babla.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных 

www.translation-blog.ru – 300 статей и 1000 ссылок о профессии переводчика; 

www.gdeperevod.ru/ – работа, литература, конкурсы и т.д.; 

www.uz-translations.net – справочная литература по лингвистике; 

www.englishtips.org – множество учебников по лингвистике; 

www.multilex.ru – словарь общей лексики и отраслевые словари; 

www.krugosvet.ru – энциклопедия «Кругосвет»; 

www.britannica.com – энциклопедия «Британника»; 

www.linguists.narod.ru – множество учебников по теории и практике перевода; 

http://school-collection.edu.ru/ Единая Национальная Коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов (ЦОР). Каталог ИУМК, ИИСС, ЦОР; 

http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР — Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Каталог учебных модулей по дисциплинам; 

http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог 

учебных продуктов; 

http://eor-np.ru/ Электронные образовательные ресурсы), состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

 

Иинформационно-справочные и поисковые системы 

www.gramota.ru – интернет-портал «Русский язык»; 

www.translations.web-3.ru/intro/special/ – Портал переводчиков; 

www.trworkshop.net – сайт «Город переводчиков»; 

www.translators-union.ru – сайт Союза переводчиков России; 

www.lingvoda.ru – бесплатные словари Lingvo, форум переводчиков; 

www.multitran.ru – словари Мультитран; 

www.sokr.ru – словарь сокращений русского языка; 

www.englspace.com/dl/dictionarys.shtml – англо-русские и толковые словари;  

www.primavista.ru/dictionary/index.htm – словари, переводчики, энциклопедии; 

www.dic.academic.ru – словари и энциклопедии; 

www.study.ru/dict – большая коллекция словарей; www.km.ru – энциклопедии компании 

«Кирилл и Мефодий»; 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог учебных продуктов; 

http://eor-np.ru/ Электронные образовательные ресурсы), состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
 Интернет-ресурсы 

URL: https://www.iprbookshop.ru/ – электронно-библиотечная система IPRbooks.  

 

Информационно-справочные и поисковые системы 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Современные профессиональные базы данных 

URL:http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образование»  

URL:http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

URL:http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

URL:http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 



URL:http://elib.gnpbu.ru/ – сайт Научной педагогической электронной библиотеки им. К.Д. 

Ушинского 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 

21.10.2020 г. MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 

01.11.2023 г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

договор № ИС00-006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.) 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный 

договор 244/09/16-к от 15.09.2016  (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к 

от 15.09.2016, от 11.05.2022 г. ) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. 

№Д-54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об 

информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX 

№ SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно 

распространяемое программное обеспечение 

Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный 

договор 244/09/16-к от 15.09.2016  (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к 

от 15.09.2016, от 11.05.2022 г. ) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. 

№Д-54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об 

информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX 

№ SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при 

необходимости, но не реже одного раз в год. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и 

электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают 



одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП ВО посредством 

следующих элементов в частности, в электронный библиотечный каталог методических и 

учебных материалов ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю 

электронно-библиотечная система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 

01.09.2018, иные элементы ЭИОС. 

РАЗДЕЛ 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная учебная мебель: 

комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления учебной информации 

большой аудитории: 

доска аудиторная, компьютер, проектор, экран 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Комплект специальной учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: 

видеопроектор, экран, компьютер с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и ЭИОС  

 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

 


