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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

Целями освоения дисциплины «Русский язык» являются:  

– формирование прочных знаний, умений и навыков в области теории и истории рус-

ского языка; 

– изучение теоретических основ фонетики, фонологии, орфоэпии, лексики, фразеоло-

гии, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса;  

– изучение истории русского литературного языка; 

– формирование умения самостоятельного творческого осмысления фонетических, 

лексико-семантических, словообразовательных, грамматических (морфологических и син-

таксических) фактов языка с учетом тенденций их развития и нового истолкования в науке; 

– изучение основной и узкоспециальной лингвистической терминологии; 

– овладение методикой фонетико-фонологического, лексико-семантического, компо-

нентного, морфемного, словообразовательного, этимологического, морфологического и син-

таксического анализа языковых единиц; 

– понимание взаимосвязи всех уровней языка и необходимости их комплексного изу-

чения в синхронно-диахронном аспекте; 

– совершенствование владения орфоэпическими, лексическими, фразеологическими, 

словообразовательными, грамматическими нормами литературного языка. 

При освоении данной дисциплины учитываются трудовые функции профессиональ-

ного стандарта «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) 

(проект)». 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Русский язык» (Б1.В.01) является обязательной, входит в состав Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части ОПОП по направлению подготов-

ки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленности (профилю) подготовки Рус-

ский язык. Для ее освоения необходимы знания, умения и навыки, приобретенные обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплин «Кодификация языка», «Лексическая семантика», 

«Лексика и грамматика современного русского языка».  

Дисциплина «Русский язык» является необходимой основой для последующего осво-

ения дисциплины «Актуальные проблемы лингвистической экологии» / «Теория номина-

ции», для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, педагогической практики, сдачи кандидатского экзамена, прове-

дения научно-исследовательской работы, для подготовки к государственной итоговой атте-

стации.    

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  
 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен освоить следую-

щие трудовые функции и трудовые действия: 

Выполнение отдельных заданий в рамках решения исследовательских задач под руко-

водством более квалифицированного работника (ТФ – A/01.7.1) 

Трудовые действия:  

– проведение исследований, экспериментов, наблюдений, измерений под руковод-

ством более квалифицированного работника; 

– формулирование выводов по итогам проведенных исследований, экспериментов, 

наблюдений, измерений. 
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Представление научных (научно-технических) результатов профессиональному со-

обществу (ТФ – A/02.7.1) 

Трудовые действия:  

– информирование научной общественности о результатах проведенных исследова-

ний, экспериментов, наблюдений, измерений путем публикаций в рецензируемых научных 

изданиях; 

– информирование научной общественности о результатах проведенных исследова-

ний, экспериментов, наблюдений, измерений на научных (научно-практических) мероприя-

тиях. 

Проведение исследований, направленных на решение отдельных исследовательских 

задач (ТФ – B/01.7.2) 

Трудовые действия:  

– поиск пути решения исследовательских задач; 

– определение информационных ресурсов, научной, опытно-экспериментальной и 

приборной базы, необходимых для решения исследовательских задач; 

– интерпретация научных (научно-технических) результатов, полученных в ходе ре-

шения исследовательских задач. 

Наставничество в процессе проведения исследований (ТФ – B/02.7.2) 

Трудовые действия:  

– формирование у менее квалифицированных работников практических навыков про-

ведения исследования в процессе его совместного выполнении; 

– формирование у менее квалифицированных работников практических навыков 

обоснования логики построения исследований и значимости полученных результатов. 

Определение способов практического использования научных (научно-технических) 

результатов (ТФ – B/03.7.2) 

Трудовые действия:  

– информирование научной общественности о научных (научно-технических) резуль-

татах путем публикации в рецензируемых научных изданиях и докладов на научных (науч-

но-практических) мероприятия; 

– выявление научных (научно-технических) результатов, которые могут быть опубли-

кованы в рецензируемых научных изданиях и (или) подлежат правовой охране; 

– представление научных (научно-технических) результатов в отечественных и зару-

бежных базах данных и системах учета. 

Решение комплекса взаимосвязанных исследовательских задач (ТФ – C/01.8.1) 

Трудовые действия:  

– разработка методов и способов решения комплекса взаимосвязанных исследова-

тельских задач; 

– координация решения комплекса взаимосвязанных исследовательских задач; 

– обоснование разработанного инструментария решения исследовательских задач и 

способов его практического использования. 

Формирование научного коллектива для решения исследовательских задач (ТФ – 

C/02.8.1) 

Трудовые действия:  

– определение компетенций работников, необходимых для решения конкретных ис-

следовательских задач; 

– отбор исполнителей, обладающих необходимыми компетенциями. 

Развитие компетенций научного коллектива (ТФ – C/03.8.1) 

Трудовые действия:  

– формирование практических навыков коллективной научно-исследовательской ра-

боты; 

– определение форм и способов приобретения дополнительных компетенций; 

– научное руководство диссертационными исследованиями. 
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Экспертиза научных (научно-технических) результатов (ТФ – C/04.8.1) 

Трудовые действия:  

– оценка ключевых характеристик научных (научно-технических) результатов в фор-

ме рецензий, заключений, отзывов; 

– оценка возможностей практического применения научных (научно-технических) ре-

зультатов. 

Представление научных (научно-технических) результатов потенциальным потре-

бителям (ТФ – C/05.8.1) 

Трудовые действия:  

– информирование научной общественности и потенциальных потребителей о воз-

можностях и способах практического применения научных (научно-технических) результа-

тов путем публикаций в ведущих рецензируемых научных изданиях, докладов на научных 

(научно-практических) мероприятиях и размещения в базах данных и системах учета; 

– оценка преимуществ различных способов практического использования научных 

(научно-технических) результатов; 

– обеспечение правовой охраны научных (научно-технических) результатов в процес-

се их передачи и использования потребителями. 

Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных коллективами 

исполнителей в ходе выполнения научных (научно-технических) программ (ТФ – D/01.8.2) 

Трудовые действия:  

– разработка методологических подходов к решению исследовательских задач; 

– организация профессионального и межпрофессионального взаимодействия коллек-

тивов исполнителей в процессе реализации научной (научно-технической) программы; 

– обоснование направлений новых исследований и (или) разработок. 

Формирование коллективов исполнителей для проведения совместных исследований и 

разработок (ТФ – D/02.8.2) 

Трудовые действия:  

– определение компетенций коллективов исполнителей, необходимых для решения 

исследовательских задач в рамках научных (научно-технических) программ; 

– отбор коллективов исполнителей, обладающих необходимыми компетенциями. 

Развитие научных кадров высшей квалификации (ТФ – D/03.8.2) 

Трудовые действия:  

– передача опыта применения новейших методов, средств и практики планирования, 

организации, проведения и внедрения научных исследований и (или) разработок путем науч-

ного консультирования при проведении диссертационных исследований; 

– научно-методическое консультирование и (или) формирование научных школ. 

Экспертиза научных (научно-технических, инновационных) проектов (ТФ – D/04.8.2) 

Трудовые действия:  

– оценка возможностей использования научных (научно-технических) результатов 

при создании продуктов (товаров), услуг и (или) технологий в форме рецензий, заключений, 

отзывов; 

– оценка вклада результатов научных (научно-технических, инновационных) проектов 

в развитие конкретных отраслей науки и (или) научно-технологическое развитие Российской 

Федерации. 

Популяризация вклада научных (научно-технических) программ в развитие отраслей 

науки и (или) научно-технологическое развитие Российской Федерации (ТФ – D/05.8.2) 

Трудовые действия:  

– информирование научной общественности о вкладе научных (научно-технических) 

программ в развитие отраслей науки путем публикаций в ведущих рецензируемых научных, 

научно-методических, научно-популярных изданиях и докладов на научных (научно-

практических) мероприятиях; 
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– информирование широкой аудитории о вкладе научных (научно-технических) про-

грамм в научно-технологическое развитие Российской Федерации; 

– обеспечение правовой охраны и защиты научных (научно-технических) результатов 

в процессе их практического использования. 

Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных ведущими науч-

ными коллективами по новым и (или) перспективным научным направлениям (ТФ – E/01.9) 

Трудовые действия:  

– разработка концептуальных подходов к развитию новых и (или) перспективных 

научным направлений; 

– экспертная оценка научных (научно-технических) результатов, полученных в Рос-

сии и (или) за рубежом по новым и (или) перспективным научным направлениям; 

– формирование программ исследований по новым и (или) перспективным научным 

направлениям. 

Формирование долгосрочных партнерских отношений и (или) консорциумов в целях 

развития новых и (или) перспективных научных направлений (ТФ – E/02.9) 

Трудовые действия:  

– мотивация ведущих ученых и (или) научных коллективов к проведению исследова-

ний по новым и (или) перспективным научным направлениям; 

– организация устойчивых научных коллабораций и (или) консорциумов. 

Формирование образов будущих профессий и требований к компетенциям специали-

стов, необходимым для развития новых направлений науки и технологии (ТФ – E/03.9) 

Трудовые действия:  

– передача опыта использования новейших разработок по новым и (или) перспектив-

ным научным направлениям посредством научного консультирования при проведении ис-

следований; 

– формирование компетентностных моделей профессий, которые могут появиться и 

(или) измениться в результате развития новых и (или) перспективных направлений исследо-

ваний; 

– популяризация профессии исследователя. 

Экспертиза научных (научно-технических, инновационных) программ (ТФ – E/04.9) 

Трудовые действия:  

– оценка вклада научных (научно-технических) результатов в развитие науки и соци-

ально-экономической системы Российской Федерации в форме рецензий, заключений, отзы-

вов; 

– экспертиза стратегических документов в сфере науки и технологий (концепции, 

стратегии, государственные программы, федеральные целевые программы). 

Популяризация возможных изменений в науке, социально-экономической системе и 

обществе в результате развития новых и (или) перспективных научных направлений (ТФ – 

E/05.9) 

Трудовые действия:  

– информирование научной общественности о возможных изменениях в науке, обра-

зовании, экономике и обществе путем публикаций в ведущих научных, научно-

методических, научно-популярных изданиях и докладов на научных (научно-практических) 

мероприятиях; 

– формирование через средства массовой информации положительного общественно-

го мнения о влиянии полученных результатов исследований на науку, образование, социаль-

но-экономическую систему и общество в целом. 

Освоение дисциплины (модуля) направлено на формирование: 

универсальных компетенций (УК):  

УК-1 – способностью к критическом анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; 
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УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках; 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования; 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 – владением проблематикой, системой понятий и  терминов в области русисти-

ки;  

ПК-2 – способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языко-

вой системы в единстве их семантики, структуры и функционирования в речи;  

ПК-3 – способностью воспринимать язык как систему с учетом традиций и современ-

ных исследований в области языкознания;  

ПК-4 – способностью осуществлять лексико-семантический, грамматический и дис-

курсивный анализ единиц языка и текста;  

ПК-5 – владением современными лингвистическими приемами анализа текстов раз-

личных видов и  жанров.  

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

освоения 

компетенции) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Низкий (допо-

роговый) ком-

петенция не 

сформирована 

Пороговый 

 

Базовый Продвинутый 

УК-1 

Знать:  

методы крити-

ческого анали-

за и оценки со-

временных 

научных до-

стижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных обла-

стях. 

 

Фрагментар-

ные знания ме-

тодов критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, а также 

методов гене-

рирования но-

вых идей при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методов крити-

ческого анали-

за и оценки со-

временных 

научных до-

стижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных методов 

критического 

анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, а также 

методов гене-

рирования но-

вых идей при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных науч-

ных достижений, а 

также методов ге-

нерирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач, в том числе 

междисциплинар-

ных. 
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междисципли-

нарных. 

Уметь:  

анализировать 

альтернатив-

ные варианты 

решения ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач и 

оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации 

этих вариан-

тов; при реше-

нии исследова-

тельских и 

практических 

задач генери-

ровать новые 

идеи, поддаю-

щиеся опера-

ционализации 

исходя из 

наличных ре-

сурсов и огра-

ничений.  

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

альтернатив-

ные варианты 

решения ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач и 

оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации 

этих вариантов; 

частично осво-

енное умение 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач 

генерировать 

идеи, поддаю-

щиеся опера-

ционализации 

исходя из 

наличных ре-

сурсов и огра-

ничений. 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мые анализ 

альтернатив-

ных вариантов 

решения ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач и 

оценка потен-

циальных вы-

игры-

шей/проигрыш

ей реализации 

этих вариантов; 

в целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач 

генерировать 

идеи, поддаю-

щиеся опера-

ционализации 

исходя из 

наличных ре-

сурсов и огра-

ничений. 

В целом 

успешно, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы анализ 

альтернатив-

ных вариантов 

решения ис-

следователь-

ских задач и 

оценка потен-

циальных вы-

игры-

шей/проигрыш

ей реализации 

этих вариантов; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние при реше-

нии исследова-

тельских и 

практических 

задач генери-

ровать идеи, 

поддающиеся 

операционали-

зации исходя 

из наличных 

ресурсов и 

ограничений. 

Сформированное 

умение анализиро-

вать альтернатив-

ные варианты ре-

шения исследова-

тельских и практи-

ческих задач и 

оценивать потен-

циальные выигры-

ши/проигрыши ре-

ализации этих ва-

риантов; 

сформированное 

умение при реше-

нии исследова-

тельских и практи-

ческих задач гене-

рировать идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации 

исходя из налич-

ных ресурсов и 

ограничений. 

 

 

Владеть:  

навыками ана-

лиза методоло-

гических про-

блем, возника-

ющих при ре-

шении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисциплинар-

ных областях;  

навыками 

критического 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за методологи-

ческих про-

блем, возника-

ющих при ре-

шении иссле-

довательских и 

практических 

задач; 

фрагментарное 

применение 

технологий 

критического 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа мето-

дологических 

проблем, воз-

никающих при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач; 

в целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа ме-

тодологиче-

ских проблем, 

возникающих 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач; 

в целом 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

анализа методоло-

гических проблем, 

возникающих при 

решении исследо-

вательских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях; 

успешное и систе-

матическое приме-

нение технологий 
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анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний и результа-

тов деятельно-

сти по реше-

нию исследо-

вательских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисциплинар-

ных областях. 

 

анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний и результа-

тов деятельно-

сти по реше-

нию исследо-

вательских и 

практических 

задач.  

 

не системати-

ческое приме-

нение техноло-

гий критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний и результа-

тов деятельно-

сти по реше-

нию исследова-

тельских и 

практических 

задач. 

 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение техно-

логий критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний и результа-

тов деятельно-

сти по реше-

нию исследо-

вательских и 

практических 

задач. 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по ре-

шению исследова-

тельских и практи-

ческих задач.  

 

 

УК-2 

Знать:  

методы науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности; 

основные кон-

цепции совре-

менной фило-

софии науки, 

основные ста-

дии эволюции 

науки, функ-

ции и основа-

ния научной 

картины мира. 

Фрагментар-

ные представ-

ления о мето-

дах научно-

исследователь-

ской деятель-

ности; 

фрагментарные 

представления 

об основных 

концепциях 

современной 

философии 

науки, основ-

ных стадиях 

эволюции 

науки, функци-

ях и основани-

ях научной 

картины мира. 

Неполные 

представления 

о методах 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности; 

неполные 

представления 

об основных 

концепциях 

современной 

философии 

науки, основ-

ных стадиях 

эволюции 

науки, функци-

ях и основани-

ях научной 

картины мира. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

о методах 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности; 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы  

представления 

об основных 

концепциях 

современной 

философии 

науки, основ-

ных стадиях 

эволюции 

науки, функци-

ях и основани-

ях научной 

картины мира. 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности; 

 сформированные 

систематические 

представления об 

основных концеп-

циях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира. 

Уметь:  

использовать 

положения и 

категории фи-

лософии науки 

для анализа и 

оценивания 

различных 

Фрагментарное  

использование 

положений и 

категорий фи-

лософии науки 

для оценивания 

и анализа раз-

личных фактов 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое исполь-

зование поло-

жений и кате-

горий филосо-

фии науки для 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы ис-

пользование 

положений и 

категорий фи-

Сформированное 

умение использо-

вать положения и 

категории филосо-

фии науки для 

оценивания и ана-

лиза различных 

фактов и явлений. 
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фактов и явле-

ний. 

 

и явлений. 

 

оценивания и 

анализа раз-

личных фактов 

и явлений. 

 

лософии науки 

для оценивания 

и анализа раз-

личных фактов 

и явлений. 

 

 

Владеть:  

навыками ана-

лиза основных 

мировоззрен-

ческих и мето-

дологических 

проблем, в т.ч. 

междисципли-

нарного харак-

тера, возника-

ющих в науке 

на современ-

ном этапе ее 

развития; 

технологиями 

планирования в 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

сфере научных 

исследований. 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за основных 

мировоззрен-

ческих и мето-

дологических 

проблем, воз-

никающих в 

науке на со-

временном 

этапе ее разви-

тия; 

фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа основ-

ных мировоз-

зренческих и 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих в 

науке на со-

временном эта-

пе ее развития; 

в целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение техноло-

гий планирова-

ния в профес-

сиональной де-

ятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа ос-

новных миро-

воззренческих 

и методологи-

ческих про-

блем, возника-

ющих в науке 

на современ-

ном этапе ее 

развития; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение техно-

логий планиро-

вания в про-

фессиональной 

деятельности. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих 

и методологиче-

ских проблем, воз-

никающих в науке 

на современном 

этапе ее развития; 

успешное и систе-

матическое приме-

нение технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-3 

Знать: 

особенности 

представления 

результатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в 

российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах. 

Фрагментар-

ные знания 

особенностей 

предоставления 

результатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме. 

Неполные зна-

ния особенно-

стей представ-

ления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме, 

при работе в 

российских и 

международ-

ных коллекти-

вах. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных особенно-

стей представ-

ления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в 

российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах. 

Сформированные и 

систематические 

знания особенно-

стей представления 

результатов науч-

ной деятельности в 

устной и письмен-

ной форме при ра-

боте в российских 

и международных 

исследовательских 

коллективах. 

Уметь:  

следовать нор-

Фрагментарное 

следование 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное и систе-

матическое следо-
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мам, принятым 

в научном об-

щении при ра-

боте в россий-

ских и между-

народных ис-

следователь-

ских коллекти-

вах с целью 

решения науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач; 

осуществлять 

личностный 

выбор в про-

цессе работы в 

российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах, оце-

нивать послед-

ствия принято-

го решения и 

нести за него 

ответствен-

ность перед 

собой, колле-

гами и обще-

ством. 

нормам, приня-

тым в научном 

общении при 

работе в рос-

сийских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах с це-

лью решения 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в про-

цессе работы в 

российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах, оце-

нивать послед-

ствия принято-

го решения и 

нести за него 

ответствен-

ность перед 

собой, колле-

гами и обще-

ством.  

не системати-

ческое следо-

вание нормам, 

принятым в 

научном обще-

нии при работе 

в российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах с це-

лью решения 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в про-

цессе работы в 

российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах, оце-

нивать послед-

ствия принято-

го решения и 

нести за него 

ответствен-

ность перед со-

бой, коллегами 

и обществом.  

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние следовать 

основным нор-

мам, принятым 

в научном об-

щении при ра-

боте в россий-

ских и между-

народных ис-

следователь-

ских коллекти-

вах с целью 

решения науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние осуществ-

лять личност-

ный выбор в 

процессе рабо-

ты в россий-

ских и между-

народных ис-

следователь-

ских коллекти-

вах, оценивать 

последствия 

принятого ре-

шения и нести 

за него ответ-

ственность пе-

ред собой, кол-

легами и обще-

ством.  

вание нормам, 

принятым в науч-

ном общении, для 

успешной работы в 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Успешное и систе-

матическое умение 

осуществлять лич-

ностный выбор в 

процессе работы в 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективах, оцени-

вать последствия 

принятого решения 

и нести за него от-

ветственность пе-

ред собой, колле-

гами и обществом.  

Владеть:  

навыками ана-

лиза основных 

мировоззрен-

ческих и мето-

дологических 

проблем, в.т.ч. 

междисципли-

нарного харак-

тера, возника-

ющих при ра-

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за основных 

мировоззрен-

ческих и мето-

дологических 

проблем, в т.ч. 

междисципли-

нарного харак-

тера, возника-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа основ-

ных мировоз-

зренческих и 

методологиче-

ских проблем, 

в т.ч. междис-

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

навыков анали-

за основных 

мировоззрен-

ческих и мето-

дологических 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих 

и методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисципли-

нарного характера, 

возникающих при 

работе по решению 
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боте по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач в 

российских или 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах; 

технологиями 

оценки резуль-

татов коллек-

тивной дея-

тельности по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач, в 

том числе ве-

дущейся на 

иностранном 

языке; 

технологиями 

планирования 

деятельности в 

рамках работы 

в российских и 

международ-

ных коллекти-

вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач; раз-

личными типа-

ми коммуника-

ций при осу-

ществлении 

работы в рос-

сийских и 

международ-

ных коллекти-

вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач. 

ющих при ра-

боте по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач в 

российских или 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

оценки резуль-

татов коллек-

тивной дея-

тельности по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач, в 

том числе ве-

дущейся на 

иностранном 

языке 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы 

в российских и 

международ-

ных коллекти-

вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

Фрагментарное 

применение 

навыков ис-

пользования 

различных ти-

пов коммуни-

каций при 

осуществлении 

работы в рос-

сийских и 

международ-

ных коллекти-

циплинарного 

характера, воз-

никающих при 

работе по ре-

шению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач в 

российских или 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение техноло-

гий оценки ре-

зультатов кол-

лективной дея-

тельности по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач, в 

том числе ве-

дущейся на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение техноло-

гий планирова-

ния деятельно-

сти в рамках 

работы в рос-

сийских и меж-

дународных 

коллективах по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

использования 

проблем, в т.ч. 

междисципли-

нарного харак-

тера, возника-

ющих при ра-

боте по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач в 

российских или 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

технологий 

оценки резуль-

татов коллек-

тивной дея-

тельности по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач, в 

том числе ве-

дущейся на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы 

в российских и 

международ-

ных коллекти-

вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международ-

ных исследова-

тельских коллекти-

вах 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение технологий 

оценки результатов 

коллективной дея-

тельности по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение технологий 

планирования дея-

тельности в рамках 

работы в россий-

ских и междуна-

родных коллекти-

вах по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 

Успешное и систе-

матическое владе-

ние различными 

типами коммуни-

каций при осу-

ществлении рабо-

ты в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач. 
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вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач. 

различных ти-

пов коммуни-

каций при 

осуществлении 

работы в рос-

сийских и меж-

дународных 

коллективах по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков использо-

вания различ-

ных типов 

коммуникаций 

при осуществ-

лении работы в 

российских и 

международ-

ных коллекти-

вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач. 

УК-4 

Знать: 

методы и тех-

нологии науч-

ной коммуни-

кации на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках; стили-

стические осо-

бенности пред-

ставления ре-

зультатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках. 

Фрагментар-

ные знания ме-

тодов и техно-

логий научной 

коммуникации 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

Фрагментар-

ные знания 

стилистиче-

ских особенно-

стей представ-

ления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках. 

Неполные зна-

ния методов и 

технологий 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках 

Неполные зна-

ния стилисти-

ческих особен-

ностей пред-

ставления ре-

зультатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

и технологий 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных стилисти-

ческих особен-

ностей пред-

ставления ре-

зультатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках. 

Сформированные и 

систематические 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Сформированные 

систематические 

знания стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в 

устной и письмен-

ной форме на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках. 

Уметь:  Частично осво- В целом В целом Успешное и систе-
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следовать ос-

новным нор-

мам, принятым 

в научном об-

щении на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках. 

енное умение 

следовать ос-

новным нор-

мам, принятым 

в научном об-

щении на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках. 

успешное, но 

не системати-

ческое умение 

следовать ос-

новным нор-

мам, принятым 

в научном об-

щении на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках. 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние следовать 

основным нор-

мам, принятым 

в научном об-

щении на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках. 

матическое умение 

следовать основ-

ным нормам, при-

нятым в научном 

общении на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках. 

Владеть: 

навыками ана-

лиза научных 

текстов на гос-

ударственном и 

иностранном 

языках; навы-

ками критиче-

ской оценки 

эффективности 

различных ме-

тодов и техно-

логий научной 

коммуникации 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках; раз-

личными мето-

дами, техноло-

гиями и типами 

коммуникаций 

при осуществ-

лении профес-

сиональной де-

ятельности на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за научных 

текстов на гос-

ударственном и 

иностранном 

языках 

Фрагментарное 

применение 

навыков кри-

тической оцен-

ки эффектив-

ности различ-

ных методов и 

технологий 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках 

Фрагментарное 

применение 

различных ме-

тодов, техноло-

гий и типов 

коммуникаций 

при осуществ-

лении профес-

сиональной де-

ятельности на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа науч-

ных текстов на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

критической 

оценки эффек-

тивности раз-

личных мето-

дов и техноло-

гий научной 

коммуникации 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение различ-

ных методов, 

технологий и 

типов комму-

никаций при 

осуществлении 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

навыков анали-

за научных 

текстов на гос-

ударственном и 

иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

навыков кри-

тической оцен-

ки эффектив-

ности различ-

ных методов и 

технологий 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

различных ме-

тодов, техноло-

гий и типов 

коммуникаций 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

анализа научных 

текстов на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

критической оцен-

ки эффективности 

различных методов 

и технологий 

научной коммуни-

кации на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение различных 

методов, техноло-

гий и типов ком-

муникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном язы-

ках. 



 

 14 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

при осуществ-

лении профес-

сиональной де-

ятельности на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

ОПК-1 

Знать: 

современные 

подходы, мето-

ды, техноло-

гии, необходи-

мые для науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности в пред-

метной сфере. 

 

Наличие фраг-

ментарных 

знаний о со-

временных 

подходах, ме-

тодах, техноло-

гиях, необхо-

димых для 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в пред-

метной сфере. 

Наличие не-

полных знаний 

о современных 

подходах, ме-

тодах, техноло-

гиях, необхо-

димых для 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в пред-

метной сфере. 

Наличие хоро-

ших знаний о 

современных 

подходах, ме-

тодах, техноло-

гиях, необхо-

димых для 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в пред-

метной сфере. 

Наличие глубоких 

знаний о совре-

менных подходах, 

методах, техноло-

гиях, необходимых 

для научно-

исследовательской 

деятельности в 

предметной сфере. 

   

Уметь: 

анализировать 

имеющиеся 

многообразные 

подходы, мето-

ды научного 

исследования,  

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии. 

Наличие от-

дельных пред-

ставлений об 

умении анали-

зировать име-

ющиеся много-

образные под-

ходы, методы 

научного ис-

следования,  

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии. 

 

Наличие не 

полностью 

сформирован-

ного умения 

анализировать 

имеющиеся 

многообразные 

подходы, мето-

ды научного 

исследования,  

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии. 

Наличие сфор-

мированного, 

но  с отдель-

ными пробела-

ми, умения 

анализировать 

имеющиеся 

многообразные 

подходы, мето-

ды научного 

исследования,  

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии. 

Наличие сформи-

рованного умения 

анализировать 

имеющиеся много-

образные подходы, 

методы научного 

исследования,  ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии. 

 

Владеть: 

современными 

подходами, ме-

тодами и  ин-

формационно-

коммуникаци-

онными техно-

логиями 

научного ис-

следования в 

предметной 

сфере. 

Слабо владеет 

современными 

подходами, ме-

тодами и  ин-

формационно-

коммуникаци-

онными техно-

логиями 

научного ис-

следования в 

предметной 

сфере. 

Частично вла-

деет современ-

ными подхода-

ми, методами и  

информацион-

но-

коммуникаци-

онными техно-

логиями 

научного ис-

следования в 

предметной 

сфере. 

Владеет на ба-

зовом уровне 

современными 

подходами, ме-

тодами и  ин-

формационно-

коммуникаци-

онными техно-

логиями 

научного ис-

следования в 

предметной 

сфере. 

Свободно владеет 

современными 

подходами, мето-

дами и  информа-

ционно-

коммуникацион-

ными технология-

ми научного ис-

следования в 

предметной сфере. 

ОПК-2 
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Знать: 

педагогические 

закономерно-

сти, принципы, 

формы, мето-

ды, технологии 

обучения, вос-

питания и раз-

вития, приме-

няемые на 

уровне высше-

го и дополни-

тельного обра-

зования. 

Фрагментар-

ные представ-

ления о  педа-

гогических за-

кономерностях, 

принципах, 

формах, мето-

дах, технологи-

ях обучения, 

воспитания и 

развития, при-

меняемых на 

уровне высше-

го и дополни-

тельного  обра-

зования.  

 

Неполные зна-

ния о педаго-

гических зако-

номерностях, 

принципах, 

формах, мето-

дах, технологи-

ях обучения, 

воспитания и 

развития, при-

меняемых на 

уровне высше-

го и дополни-

тельного  обра-

зования.  

 

 

Сформирован-

ные, но имею-

щие отдельные 

пробелы зна-

ния о педаго-

гических зако-

номерностях, 

принципах, 

формах, мето-

дах, техноло-

гиях обучения, 

воспитания и 

развития, при-

меняемых на 

уровне высше-

го и дополни-

тельного  обра-

зования. 

Сформированные 

глубокие знания о 

педагогических 

закономерностях, 

принципах, фор-

мах, методах, тех-

нологиях обуче-

ния, воспитания и 

развития, применя-

емых на уровне 

высшего и допол-

нительного образо-

вания. 

 

Уметь: 

проектировать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных ви-

дов учебных 

занятий по ос-

новным и до-

полнительным 

образователь-

ным програм-

мам. 

Слабо сформи-

рованное уме-

ние проектиро-

вать учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных ви-

дов учебных 

занятий по ос-

новным и до-

полнительным 

образователь-

ным програм-

мам. 

В целом 

успешное, но 

не выраженное 

систематически 

умение проек-

тировать учеб-

но-

методическое 

обеспечение 

реализации 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных ви-

дов учебных 

занятий по ос-

новным и до-

полнительным 

образователь-

ным програм-

мам. 

Сформирован-

ное, но  с от-

дельными про-

белами умение 

проектировать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных ви-

дов учебных 

занятий по ос-

новным и до-

полнительным 

образователь-

ным програм-

мам.  

Сформированное 

систематическое 

умение проектиро-

вать учебно-

методическое 

обеспечение реали-

зации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей) или отдель-

ных видов учебных 

занятий по основ-

ным и дополни-

тельным  образова-

тельным  програм-

мам . 

 

Владеть: 

навыками про-

ектирования, 

решения, осу-

ществления, 

рефлексии 

научно-

исследователь-

ских, учебно-

познаватель-

ных и профес-

сионально-

Слабое владе-

ние навыками 

проектирова-

ния, решения, 

осуществления, 

рефлексии 

научно-

исследователь-

ских, учебно-

познаватель-

ных и профес-

сионально-

Частичное вла-

дение навыка-

ми проектиро-

вания, реше-

ния, осуществ-

ления, рефлек-

сии научно-

исследователь-

ских, учебно-

познаватель-

ных и профес-

сионально-

Владение на 

базовом уровне 

навыками про-

ектирования, 

решения, осу-

ществления, 

рефлексии 

научно-

исследователь-

ских, учебно-

познаватель-

ных и профес-

Свободное владе-

ние навыками про-

ектирования, ре-

шения, осуществ-

ления, рефлексии 

научно-

исследовательских, 

учебно-

познавательных и 

профессионально-

педагогических 

задач. 
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педагогических 

задач . 

педагогических 

задач. 

педагогических 

задач. 

сионально-

педагогических 

задач. 

ПК-1 

Знать: 

терминологию, 

основные про-

блемы и спосо-

бы их решения 

в области ру-

систики. 

Отсутствие зна-

ний терминоло-

гии, основных 

проблем и спо-

собов их реше-

ния в области 

русистики. 

 

Наличие непол-

ных знаний 

терминологии, 

основных про-

блем и спосо-

бов их решения 

в области руси-

стики.  

Наличие хоро-

ших знаний 

терминологии,  

основных про-

блем и спосо-

бов их решения 

в области руси-

стики. 

Наличие глубоких 

знаний терминоло-

гии, основных 

проблем и спосо-

бов их решения в 

области русистики. 

Уметь:  

анализировать 

и оценивать 

характер об-

щения и со-

зданные в про-

цессе общения 

тексты; логи-

чески грамотно 

строить устные 

и письменные 

высказывания. 

Отсутствие 

умения анали-

зировать и 

оценивать ха-

рактер обще-

ния и создан-

ные в процессе 

общения тек-

сты; логически 

грамотно стро-

ить устные и 

письменные 

высказывания. 

 

Наличие не 

полностью 

сформирован-

ного умения 
анализировать 

и оценивать 

характер обще-

ния и создан-

ные в процессе 

общения тек-

сты; логически 

грамотно стро-

ить устные и 

письменные 

высказывания. 

Наличие сфор-

мированного, 

но  с отдель-

ными пробела-

ми, умения 

анализировать 

и оценивать 

характер обще-

ния и создан-

ные в процессе 

общения тек-

сты; логически 

грамотно стро-

ить устные и 

письменные 

высказывания. 

Наличие сформиро-

ванного умения 

анализировать и 

оценивать характер 

общения и создан-

ные в процессе 

общения тексты; 

логически грамот-

но строить устные 

и письмен.ные вы-

сказывания 

Владеть:  

нормами рус-

ского литера-

турного языка 

и приемами их 

лингвистиче-

ского анализа. 

Не владеет 

нормами рус-

ского литера-

турного языка 

и приемами их 

лингвистиче-

ского анализа. 

Частично вла-

деет нормами 

русского лите-

ратурного язы-

ка и приемами 

их лингвисти-

ческого анали-

за. 

Владеет на ба-

зовом уровне 

нормами рус-

ского литера-

турного языка 

и приемами их 

лингвистиче-

ского анализа. 

Свободно владеет 

нормами русского 

литературного 

языка и приемами 

их лингвистиче-

ского анализа. 

ПК-2 

Знать: 

единицы всех 

уровней языко-

вой системы, 

их взаимосвязь 

и функции. 

Отсутствие зна-

ний о единицах 

всех уровней 

языковой си-

стемы, их вза-

имосвязи и 

функций. 

Наличие непол-

ных знаний о 

единицах всех 

уровней языко-

вой системы, 

их взаимосвязи 

и функций. 

Наличие хоро-

ших знаний о 

единицах всех 

уровней языко-

вой системы, 

их взаимосвязи 

и функций. 

Наличие глубоких 

знаний о единицах 

всех уровней язы-

ковой системы, их 

взаимосвязи и 

функций. 

Уметь:  

выделять в тек-

сте и анализи-

ровать языко-

вые единицы с 

учетом их се-

мантики, 

структуры и 

Отсутствие 

умения выде-

лять в тексте и 

анализировать 

языковые еди-

ницы с учетом 

их семантики, 

структуры и 

Наличие не 

полностью 

сформирован-

ного умения 
выделять в тек-

сте и анализи-

ровать языко-

вые единицы с 

Наличие сфор-

мированного, 

но  с отдель-

ными пробела-

ми, умения вы-

делять в тексте 

и анализиро-

вать языковые 

Наличие сформиро-

ванного умения вы-

делять в тексте и 

анализировать 

языковые единицы 

с учетом их семан-

тики, структуры и 

функционирования 
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функциониро-

вания в речи. 

функциониро-

вания в речи. 

 

учетом их се-

мантики, 

структуры и 

функциониро-

вания в речи. 

единицы с уче-

том их семан-

тики, структу-

ры и функцио-

нирования в 

речи. 

в речи. 

Владеть:  

методами и 

приемами 

лингвистиче-

ского анализа 

языковых еди-

ниц и текста. 

Не владеет ме-

тодами и прие-

мами лингви-

стического 

анализа языко-

вых единиц и 

текста. 

Частично вла-

деет методами 

и приемами 

лингвистиче-

ского анализа 

языковых еди-

ниц и текста. 

Владеет на ба-

зовом уровне 

методами и 

приемами 

лингвистиче-

ского анализа 

языковых еди-

ниц и текста. 

Свободно владеет 

методами и прие-

мами лингвистиче-

ского анализа язы-

ковых единиц и 

текста. 

ПК-3 

Знать: 

основные тен-

денции языко-

вой эволюции в 

синхронно-

диахронном 

аспекте. 

Отсутствие зна-

ний об основ-

ных тенденци-

ях языковой 

эволюции в 

синхронно-

диахронном 

аспекте 

Наличие непол-

ных знаний об 

основных тен-

денциях языко-

вой эволюции в 

синхронно-

диахронном 

аспекте. 

Наличие хоро-

ших знаний об 

основных тен-

денциях языко-

вой эволюции в 

синхронно-

диахронном 

аспекте. 

Наличие глубоких 

знаний об основ-

ных тенденциях 

языковой эволю-

ции в синхронно-

диахронном аспек-

те. 

Уметь:  

анализировать 

языковые фак-

ты с учетом 

традиций и со-

временных 

тенденций раз-

вития нацио-

нального язы-

ка. 

Отсутствие 

умения анали-

зировать язы-

ковые факты с 

учетом тради-

ций и совре-

менных тен-

денций разви-

тия националь-

ного языка. 

Наличие не 

полностью 

сформирован-

ного умения 
анализировать 

языковые фак-

ты с учетом 

традиций и со-

временных 

тенденций раз-

вития нацио-

нального язы-

ка. 

Наличие сфор-

мированного, 

но  с отдель-

ными пробела-

ми, умения 

анализировать 

языковые фак-

ты с учетом 

традиций и со-

временных 

тенденций раз-

вития нацио-

нального язы-

ка. 

Наличие сформиро-

ванного умения 
анализировать 

языковые факты с 

учетом традиций и 

современных тен-

денций развития 

национального 

языка. 

Владеть:  

приемами син-

хронического и 

этимологиче-

ского анализа 

языковых еди-

ниц. 

Не владеет 

приемами син-

хронического и 

этимологиче-

ского анализа 

языковых еди-

ниц. 

Частично вла-

деет приемами 

синхрониче-

ского и этимо-

логического 

анализа языко-

вых единиц. 

Владеет на ба-

зовом уровне 

приемами син-

хронического и 

этимологиче-

ского анализа 

языковых еди-

ниц. 

Свободно владеет 

приемами синхро-

нического и эти-

мологического 

анализа языковых 

единиц. 

ПК-4 
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Знать: 

теоретические 

основы осу-

ществления 

лингвистиче-

ского анализа с 

учетом семан-

тики, структу-

ры и функцио-

нирования 

языковых еди-

ниц в тексте. 

 

Отсутствие зна-

ний о теорети-

ческих основах 

осуществления 

лингвистиче-

ского анализа с 

учетом семан-

тики, структу-

ры и функцио-

нирования 

языковых еди-

ниц в тексте. 

Наличие непол-

ных знаний о 

теоретических 

основах осу-

ществления 

лингвистиче-

ского анализа с 

учетом семан-

тики, структу-

ры и функцио-

нирования язы-

ковых единиц в 

тексте. 

Наличие хоро-

ших знаний о 

теоретических 

основах осу-

ществления 

лингвистиче-

ского анализа с 

учетом семан-

тики, структу-

ры и функцио-

нирования 

языковых еди-

ниц в тексте. 

Наличие глубоких 

знаний о теорети-

ческих основах 

осуществления 

лингвистического 

анализа с учетом 

семантики, струк-

туры и функцио-

нирования языко-

вых единиц в тек-

сте. 

Уметь:  

анализировать 

единицы  раз-

личных уров-

ней языковой 

системы с уче-

том их семан-

тики, прагма-

тики, парадиг-

матики и син-

тагматики. 

Отсутствие 

умения анали-

зировать еди-

ницы  различ-

ных уровней 

языковой си-

стемы с учетом 

их семантики, 

прагматики, 

парадигматики 

и синтагмати-

ки. 

Наличие не 

полностью 

сформирован-

ного умения 

анализировать 

единицы  раз-

личных уров-

ней языковой 

системы с уче-

том их семан-

тики, прагма-

тики, парадиг-

матики и син-

тагматики. 

Наличие сфор-

мированного, 

но  с отдель-

ными пробела-

ми, умения 

анализировать 

единицы  раз-

личных уров-

ней языковой 

системы с уче-

том их семан-

тики, прагма-

тики, парадиг-

матики и син-

тагматики. 

Наличие сформиро-

ванного умения 
анализировать 

единицы  различ-

ных уровней язы-

ковой системы с 

учетом их семан-

тики, прагматики, 

парадигматики и 

синтагматики. 

Владеть:  

приемами лек-

сико-

семантическо-

го, граммати-

ческого и дис-

курсивного 

анализа единиц 

языка и текста. 

Не владеет 

приемами лек-

сико-

семантическо-

го, граммати-

ческого и дис-

курсивного 

анализа единиц 

языка и текста. 

Частично вла-

деет  приемами 

лексико-

семантическо-

го, граммати-

ческого и дис-

курсивного 

анализа единиц 

языка и текста. 

Владеет на ба-

зовом уровне 

приемами лек-

сико-

семантическо-

го, граммати-

ческого и дис-

курсивного 

анализа единиц 

языка и текста. 

Свободно владеет 

приемами лексико-

семантического, 

грамматического и 

дискурсивного 

анализа единиц 

языка и текста. 

ПК-5 

Знать: 

функциональ-

но-стилевую 

организацию 

русского лите-

ратурного язы-

ка. 

Отсутствие зна-

ний о функцио-

нально-

стилевой орга-

низации рус-

ского литера-

турного языка. 

Наличие непол-

ных знаний о 

функциональ-

но-стилевой 

организации 

русского лите-

ратурного язы-

ка. 

Наличие хоро-

ших знаний о 

функциональ-

но-стилевой 

организации 

русского лите-

ратурного язы-

ка. 

Наличие глубоких 

знаний о функцио-

нально-стилевой 

организации рус-

ского литературно-

го языка. 

Уметь:  

строить устные 

и письменные 

тексты с уче-

том их функ-

Отсутствие 

умения строить 

устные и пись-

менные тексты 

с учетом их 

Наличие не 

полностью 

сформирован-

ного умения 
строить устные 

Наличие сфор-

мированного, 

но  с отдель-

ными пробела-

ми, умения 

Наличие сформиро-

ванного умения 
строить устные и 

письменные тексты 

с учетом их функ-
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ционально-

стилевой при-

надлежности. 

функциональ-

но-стилевой 

принадлежно-

сти. 

и письменные 

тексты с уче-

том их функ-

ционально-

стилевой при-

надлежности. 

строить устные 

и письменные 

тексты с уче-

том их функ-

ционально-

стилевой при-

надлежности. 

ционально-

стилевой принад-

лежности. 

Владеть:  

современными 

технологиями 

анализа тек-

стов различных 

видов и  жан-

ров. 

Не владеет со-

временными 

технологиями 

анализа текстов 

различных ви-

дов и  жанров. 

Частично вла-

деет современ-

ными техноло-

гиями анализа 

текстов раз-

личных видов и  

жанров. 

Владеет на ба-

зовом уровне 

современными 

технологиями 

анализа текстов 

различных ви-

дов и  жанров. 

Свободно владеет 

современными 

технологиями ана-

лиза текстов раз-

личных видов и  

жанров. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать:  

 – теорию и историю русского языка; 

 – теоретические основы фонетики, фонологии, орфоэпии, лексики, фразеологии, мор-

фемики, словообразования, морфологии, синтаксиса; 

– современные методы и технологии научной коммуникации в сфере исследования 

русского языка; 

– современные методы исследования и информационно-коммуникационные техноло-

гии при изучении русского языка; 

– проблематику, систему понятий и  терминов в области русистики;  

– состояние русского языка как системы с учетом традиций и современных исследо-

ваний;  

– основные направления работы российских исследовательских коллективов по реше-

нию научных и научно-образовательных задач в области русистики; 

– основы преподавательской деятельности в области русистики; 

уметь: 

– самостоятельно анализировать фонетические, лексико-семантические, словообразо-

вательные, грамматические (морфологические и синтаксические) факты языка с учетом тен-

денций их развития и нового истолкования в науке; 

– анализировать взаимосвязи всех уровней языка; 

– прогнозировать языковые изменения; 

– проектировать и осуществлять междисциплинарные комплексные исследования в 

области русистики на основе целостного системного научного мировоззрения; 

– выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в един-

стве их семантики, структуры и функционирования в речи;  

– осуществлять лексико-семантический, грамматический и дискурсивный анализ еди-

ниц языка и текста; 

 владеть:  

 – терминологическим аппаратом дисциплины;  

 – нормами русского литературного языка; 

 – приемами анализа языковых и речевых фактов; 

– методикой фонетико-фонологического, лексико-семантического, компонентного, 

морфемного, словообразовательного, этимологического, морфологического и синтаксиче-

ского анализа языковых единиц; 

 – приемами обучения языковым нормам и грамотной речи; 

– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений при 

решении исследовательских и практических задач в области русистики; 



 

 20 

– современными лингвистическими приемами анализа текстов различных видов и  

жанров. 

 

3.1. Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины (модуля) 

и формируемых в них универсальных,  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
 

Разделы, 

темы 

дисциплины 

Компетенции 
У

К
-1

 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

    
П

К
-4

 

П
К

-5
 

Общее 

кол-во 

компе-

тенций 

Раздел 1. 

Литературный 

язык как выс-

шая форма 

национально-

го языка. Ис-

тория русско-

го языка 

х х х х х х х х х   9 

Тема 1. Лите-

ратурный 

язык и его 

свойства. 

Функции ли-

тературного 

языка 

х  х х х х х  х   7 

Тема 2. Исто-

рическое 

формирование 

русского ли-

тературного 

языка 

 х    х х х х   5 

Тема 3. Хро-

нологические 

границы  со-

временного  

русского ли-

тературного 

языка 

 х    х х  х   4 

Раздел 2.  

Фонетика 

русского язы-

ка 

х х х   х х х х х  8 

Тема 4. Пред-

мет и место 

фонетики сре-

ди других 

лингвистиче-

ских дисци-

плин 

х  х   х х х х х  7 
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Тема 5. Фоно-

логия. Исто-

рия фоноло-

гии в России 

 х    х х х х   5 

Раздел 3.  

Лексика рус-

ского языка 

х  х  х х х х х х  8 

Тема 6. Ос-

новная и эле-

ментарные 

единицы лек-

сико-

семантиче-

ской системы 

языка 

х    х х х х х х  7 

Тема 7. Лек-

сико-

семантиче-

ские катего-

рии 

х  х  х х х  х х  7 

Тема 8. Фра-

зеологический 

состав русско-

го языка 

     х х х х х  5 

Раздел 4. Сло-

вообразование 

русского язы-

ка 

х  х  х х х х х х  8 

Тема 9. Мор-

фемика как 

учение о зна-

чимых частях 

слова 

х  х  х х х х  х  7 

Тема 10. Де-

риватология. 

Основные по-

нятия и про-

блематика де-

риватологии 

х  х  х х х  х   6 

Раздел 5.  

Морфология 

русского язы-

ка 

х  х   х    х х 5 

Тема 11. 

Именные ча-

сти речи 

х  х   х    х х 5 

Тема 12. Гла-

гол и другие 

части речи 

х  х   х    х х 4 

Раздел 6.  

Синтаксис 

русского язы-

х х х  х х х х х х  9 
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ка 

Тема 13. Про-

блема опреде-

ления слово-

сочетания в 

отечественной 

синтаксиче-

ской науке 

х х   х х х х х х  8 

Тема 14. 

Структура 

предложения. 

Члены пред-

ложения. Од-

нородные 

члены пред-

ложения 

  х  х х  х х х  6 

Тема 15. 

Коммуника-

тивный син-

таксис 

х  х  х х х х  х х 8 

Раздел 7.  

Семантика 

русского  

языка 

х  х  х х   х х х 7 

Тема 16. Се-

мантика язы-

ковых 

средств, вы-

ражающих 

пропозицио-

нальное со-

держание 

предложения 

х  х  х х   х х х 7 

Тема 17. Се-

мантика язы-

ковых 

средств, вы-

ражающих 

коммуника-

тивно-

прагматиче-

скую инфор-

мацию в 

предложении 

х  х  х х  х  х х 7 

Раздел 8.  

Исследования 

в области 

языковой кар-

тины мира 

х  х х х х х  х х х 9 

Тема 18. Ис-

следования в 

области язы-

х  х х х х х  х х х 9 
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ковой карти-

ны мира 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 акад. часов. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид занятий Количество акад. часов 

по очной форме обучения  

 

по заочной 

форме  

обучения 

(2 курс) 
всего 3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 288 144 144 288 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

112 54 58 44 

Аудиторные занятия, в т.ч. 112 54 58 44 

лекции 43 24 19 20 

практические занятия всего,  

в том числе в форме практической 

подготовки  

69 30 39 24 

12 6 6 4 

Самостоятельная работа, в т.ч. 140 90 50 208 

изучение и конспектирование 

научной и учебно-методической 

литературы,  

подготовка к собеседованию 

30 20 10 40 

выполнение заданий и упражне-

ний 

30 20 10 40 

подготовка к контрольной работе  30 20 10 40 
написание реферата 10  10 40 

подготовка к экзамену 40 30 10 48 
Контроль 36  36 36 

Вид итогового контроля Экзамен, 

реферат 

 Экзамен, 

реферат 

Экзамен, 

реферат 
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4.2. Лекции 
 

№ Раздел дисциплины,  

темы лекций и их  

содержание 

Объем в акад. часах Формируемые  

компетенции очная форма 

обучения 

заочная  

форма  

обучения 

1 1. Литературный язык как 

высшая форма нацио-

нального языка. История 

русского языка 

1.1.  Литературный язык и 

его свойства. Функции 

литературного языка. 

1.2. Историческое форми-

рование русского литера-

турного языка. 

1.3. Хронологические 

границы  современного  

русского литературного 

языка. 

6 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-3 

2.  2. Фонетика русского 

языка 

2.1. Предмет и место фо-

нетики среди других 

лингвистических дисци-

плин 

2.2. Фонология. История 

фонологии в России 

5 

 

2 

 

 

3 

2 

 

1 

 

 

1 

 

УК-1, УК-2, УК-3, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4 

3.  3. Лексика русского языка 

3.1. Основная и элемен-

тарные единицы лексико-

семантической системы 

языка 

3.2. Лексико-

семантические категории 

3.3. Фразеологический 

состав русского языка   

6 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

1 

УК-1, УК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

4. 4. Словообразование рус-

ского языка 

4.1. Морфемика как уче-

ние о значимых частях 

слова 

4.2. Дериватология. Ос-

новные понятия и про-

блематика дериватологии 

5 

 

2 

 

 

3 

2 

 

1 

 

 

1 

УК-1, УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

5. 5. Морфология русского 

языка 

5.1. Именные части речи 

5 

 

2 

3 

 

1 

УК-1, УК-3, УК-4, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-5 
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5.2. Глагол и другие части 

речи 

3 2 

6. 6. Синтаксис русского 

языка 

6.1. Проблема определе-

ния словосочетания в 

отечественной синтакси-

ческой науке  

6.2. Структура предложе-

ния. Члены предложения. 

Однородные члены пред-

ложения 

6.3. Коммуникативный 

синтаксис 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

3 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

УК-1, УК-2, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

7. 7. Семантика русского 

языка 

7.1. Семантика языковых 

средств, выражающих 

пропозициональное со-

держание предложения 

7.2. Семантика языковых 

средств, выражающих 

коммуникативно-

прагматическую инфор-

мацию в предложении 

5 

 

2 

 

 

 

3 

2 

 

1 

 

 

 

1 

УК-1, УК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

8. 8. Исследования в обла-

сти языковой картины 

мира 

5 2 УК-1, УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

 

4.3. Практические занятия  
 

№ 

раздела 

 

Наименование занятия 

Объем в акад. часах  Формируемые  

компетенции очная  

форма  

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

2 Звуковые единицы речи, па-

раметры их формирования и 

функционирования в речевой 

деятельности человека 

4 1 УК-1, УК-2, УК-3, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

2 Артикуляторная классифи-

кация русских гласных и со-

гласных звукотипов. Спек-

тральные характеристики 

русских гласных и соглас-

ных звукотипов  

4 1 УК-1, УК-2, УК-3, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

2 Стратификация русской зву-

чащей речи и ее единиц. 

Просодия и  интонация 

4 2 УК-1, УК-2, УК-3, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

2 Фонологическая система 

русского языка. Признаки и 

4 2 УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
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функции фонемы. Фонетиче-

ская и фонологическая тран-

скрипция 

3 Признаки и функции слова 

как основной единицы язы-

ка. Аспекты изучения слова 

в лексикологии 

4 2 УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

3 Синтагматика, парадигмати-

ка и прагматика лексических 

единиц  

6 2 УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4 

4 Синхронные и диахронные 

способы словообразования в 

русском языке (в форме 

практической подготовки) 

6 2 УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3 

5 Именные части речи и их 

грамматические категории 

6 2 УК-1, УК-3, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5 

5 Глагол и его грамматические 

категории. Вопрос о часте-

речном статусе причастий и 

деепричастий 

6 2 УК-1, УК-3, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5 

6 Классификация подлежаще-

го и сказуемого по способу 

их выражения. Второстепен-

ные члены предложения и 

средства их выражения (в 

форме практической подго-

товки) 

6 2 УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

6 Однородные члены предло-

жения. Грамматика и семан-

тика сочинения 

6 2 УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

6 Структурная схема и семан-

тическая структура простого 

предложения. Элементарные 

семантические категории: 

предикативный признак, 

субъект, объект. Теория де-

терминантов. Типы детерми-

нантов. 

4 2 УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

6 Структурно-семантические 

типы простых и сложных 

предложений. Актуальное 

членение предложения. 

5 1 УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5 

7 Языковые средства, выра-

жающие пропозициональное 

содержание предложения и 

коммуникативно-

прагматическую информа-

цию в предложении 

4 1 УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5 

 

4.4. Лабораторные работы 
 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
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4.5. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Раздел  

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

Объем акад. часов 

очная  

форма  

обучения 

заочная 

форма  

обучения 

Раздел 1. 

Литератур-

ный язык как 

высшая фор-

ма нацио-

нального язы-

ка. История 

русского язы-

ка 

Изучение и конспектирование научной и 

учебно-методической литературы,  

подготовка к собеседованию 

4 5 

Выполнение заданий и упражнений 5 4 

Написание реферата 10 40 

Подготовка к экзамену 5 6 

Раздел 2. 

Фонетика 

русского  

языка 

Изучение и конспектирование научной и 

учебно-методической литературы,  

подготовка к собеседованию 

4 5 

Выполнение заданий и упражнений 5 8 

Подготовка к контрольной работе 6 8 

Подготовка к экзамену 5 6 

Раздел 3. 

Лексика рус-

ского языка 

Изучение и конспектирование научной и 

учебно-методической литературы,  

подготовка к собеседованию 

4 5 

Выполнение заданий и упражнений 5 7 

Подготовка к контрольной работе 6 8 

Подготовка к экзамену 5 6 

Раздел 4. 

Словообразо-

вание русско-

го языка 

Изучение и конспектирование научной и 

учебно-методической литературы,  

подготовка к собеседованию 

4 5 

Выполнение заданий и упражнений 5 7 

Подготовка к контрольной работе 4 8 

Подготовка к экзамену 5 6 

Раздел 5. 

Морфология 

русского язы-

ка 

Изучение и конспектирование научной и 

учебно-методической литературы,  

подготовка к собеседованию 

4 5 

Выполнение заданий и упражнений 5 7 

Подготовка к контрольной работе 6 8 

Подготовка к экзамену 5 6 

Раздел 6. 

Синтаксис 

русского язы-

ка 

Изучение и конспектирование научной и 

учебно-методической литературы,  

подготовка к собеседованию 

4 5 

Выполнение заданий и упражнений 5 7 

Подготовка к контрольной работе 8 8 

Подготовка к экзамену 5 6 

Раздел 7. 

Семантика 

русского 

Изучение и конспектирование научной и 

учебно-методической литературы,  

подготовка к собеседованию 

3 5 
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языка Подготовка к экзамену 5 6 

Раздел 8. 

Исследования 

в области 

языковой кар-

тины мира 

Изучение и конспектирование научной и 

учебно-методической литературы,  

подготовка к собеседованию 

3 5 

Подготовка к экзамену 5 6 

Итого 140 208 

 

Перечень методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине:  

Корепанова Е.В., Манаенкова М.П. Методические рекомендации для обучающихся по 

организации самостоятельной работы (рассмотрены учебно-методической комиссией Соци-

ально-педагогического института, утверждены учебно-методическим советом университета, 

протокол № 1 от 16 сентября 2021 г.). 

 

4.6. Курсовое проектирование 
 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

4.7. Содержание разделов дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1. Литературный язык как высшая форма национального языка.  

История русского языка 

Тема 1. Литературный язык и его свойства. Функции литературного языка 

Проблематика, система понятий и  терминов в области русистики. Литературный язык 

как высшая форма национального языка. Два объекта истории русского языка: живой язык 

(диалектный) и литературный язык. Свойства и функции литературного языка. Состояние 

русского языка как системы с учетом традиций и современных исследований. Единицы раз-

личных уровней языковой системы в единстве их семантики, структуры и функционирова-

ния в речи. Основы организации преподавательской деятельности в области русистики. 

Тема 2. Историческое формирование русского литературного языка 

Восточнославянская этноязыковая общность и проблемы ее генезиса. Славянские 

племенные диалекты в Восточной Европе позднепраславянской эпохи по данным археологии 

и лингвогеографии. Диалектная гетерогенность древневосточнославянского ареала, восхо-

дящая к позднепраславянской эпохе. Противопоставление на территории славянских диалек-

тов Восточной Европы двух основных диалектных зон. Место восточнославянских диалек-

тов в славянском мире. Древнейшие изоглоссы, устанавливающие генетическую общность 

южно- и северо-восточнославянских диалектов с разными диалектными зонами славянского 

мира. Вопрос о формировании древнерусского языкового единства. Обще-

восточнославянские фонетические изменения. Южно-восточная Диалектная система эпохи 

древнейших славянских памятников письменности (ХI–ХII вв.). Фонетическая система, ре-

конструируемая по данным старейших памятников письменности. Восточнославянские мор-

фологические особенности. Северо-восточнославянские диалекты старшего периода (ХI–ХII 

вв.) По данным памятников письменности и современных говоров. Особенности фонетиче-

ской системы. Особенности морфологической системы. Древненовгородский диалект и его 

внутренняя неоднородность. Специфика древненовгородского диалекта в узком смысле 

(древненовгородское койне). Культурно-языковая Древней Руси, отношение книжного цер-

ковнославянского языка к диалектному. Русский извод церковнославянского языка: а) меха-

низм формирования; б) орфоэпические, орфографические и грамматические признаки. Типы 

текстов в древнерусской книжности. Тексты, представляющие: а) стандартный церковносла-

вянский; б) гибридный церковнославянский. Специфика норм гибридного цер-

ковнославянского языка. Проблема стандартного древнерусского языка. Типы текстов, пред-

ставляющие стандартный древнерусский. Специфика языка бытовой письменности. Берестя-
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ные грамоты как лингвистический источник. Графико-орфографические системы бытовой 

письменности Древней Руси. 

История фонетической системы русского языка (ХII–ХVII вв.). Падение редуциро-

ванных и его последствия. Специфика отражения процесса в южно- и северновосточносла-

вянских памятниках, в памятниках книжных и бытовых. Изменения в системе консонантизма 

после падения редуцированных. Формирование корреляции твердости-мягкости согласных; 

диалектные различия. Изменения в системе вокализма после падения редуцированных. Ис-

тория гласных среднего и верхне-среднего подъема в разных диалектных системах. Основ-

ные изменения в истории акцентной системы русского языка. История аканья. Взаимообу-

словленность изменений в разных звеньях фонетической системы - разные типы диалектного 

развития. 

История морфологической системы русского языка (ХII–ХVII вв.). Имена – основные 

тенденции развития и их возможные реализации, представленные русскими диалектами, 

специфика литературной нормы: перестройка системы именного склонения; история катего-

рии числа; история взаимодействия адъективного и местоименного склонения; морфологи-

ческое оформление категории прилагательного; история указательных и личных местоиме-

ний; вопрос об относительных местоимениях в истории русского языка; история счетных 

слов и формирование числительного.  Глагол – основные события в истории, проблема соот-

ношения живого языка и книжной нормы: история видо-временной системы и проблема 

хронологии разных этапов ее формирования: история категории глагольного вида, проблема 

причин и хронологии перестройки системы форм прошедшего времени, история форм не-

прошедшего времени, формирование грамматических форм будущего времени; история при-

частных форм: литературный язык м диалектный;  история ирреальных наклонений; система 

русского глагола в ее возможных диалектных вариантах. Основные проблемы изучения ис-

тории синтаксической системы русского языка. 

Тема 3. Хронологические границы  современного  русского литературного языка 

Разные подходы к определению хронологических границ современного русского ли-

тературного языка. 

Раздел 2. Фонетика русского языка 

Тема 4. Предмет и место фонетики среди других лингвистических дисциплин  

Предмет и место фонетики среди других лингвистических дисциплин. Звуковые еди-

ницы речи, параметры их формирования и функционирования в речевой деятельности чело-

века. Процесс коммуникации. Лингвистические и экстралингвистические аспекты речи. Фо-

нетика как наука, использующая методы исследования в области психологии, социологии, 

физиологии, акустики, математики.  

Артикуляционная база русской речи. Краткие сведения из истории эксперименталь-

ной фонетики. Методы артикуляционного анализа: метод палатографии, метод кинорентге-

нографии, метод фотоосциллографии, метод тензометрии. Артикуляторная классификация 

звуковых типов, основные критерии разграничения согласных и гласных звуковых типов. 

Артикуляторная классификация русских гласных звуко-типов. Собственная длительность 

русских гласных звукотипов. Степени редукции гласных звукотипов, глухие гласные. Ди-

фтонги и дифтонгоиды в русской речи. Артикуляторная классификация согласных звукоти-

пов по признакам места и способа образования. Собственная длительность русских соглас-

ных звукотипов. Специфика палатализованных согласных в русской речи (по данным кино-

рентгенографии). Аффрикаты и аффрицированные звуковые типы. 

Слог. Артикуляционное строение слога. Принципы сегментации потока речи на слоги. 

Классификация типов слогов. Типы артикуляционных слоговых таблиц для разных целей 

прикладных исследований. Коартикуляция, ее типы. 

Акустические характеристики русской речи. Основные понятия акустического анали-

за речи. Методы исследований акустических параметров речи: метод осциллографии, метод 

спектрографии, устройства для анализа просодических параметров речи. Спектральные ха-
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рактеристики русских гласных звукотипов, их собственная частота основного тона. Спек-

тральные характеристики согласных звукотипов. 

Стратификация русской звучащей речи и ее единиц. Звуковая система (система звуко-

вых типов). Система слогов.  Словесное ударение в русской речи, его конститутивная функ-

ция. Правила подвижности/неподвижности русского словесного ударения. Система фонети-

ческих слов (ритмических структур). Частотные типы фонетических слов в русской речи. 

Артикуляторные и акустические характеристики «сильных» и «слабых» частей фонетиче-

ских слов русской речи. Понятие полизвукотипа. Синтагма. Синтагма в отличие от словосо-

четания. Синтагматическое ударение, его конститутивная функция. Фразовые выделитель-

ные ударения. Классификация типов фразовых выделительных ударений по их функциям. 

Фраза. Ее структурированность просодическими средствами. Фоноабзац. Его структуриро-

ванность просодическими средствами. Текст. 

Восприятие речи. Общие сведения о восприятии звучащей речи человеком. Методы 

исследования восприятия. Метод имитации. Восприятие звуковых типов русской речи. Вос-

приятие фонетических слов русской речи. Восприятие синтагм, фраз, фоноабзацев русской 

речи, их основные характеристики. Восприятие темпа русской речи. 

Просодия и  интонация. Просодические средства. Просодические единицы. Функции 

просодии. Функции интонации. Основные модели русской интонационной системы.  

Автоматическое распознавание и синтез речи. Системы автоматического распознава-

ния речи. Системы автоматического синтеза речи. 

Фонетические  стили звучащей речи. Фонетические стили звучащих подготовленных 

текстов. Фонетические стили спонтанной речи. Фонетическая транскрипция. 

Тема 5. Фонология. История фонологии в России 

Фонология. История фонологии в России. Теория фонологии в концепции И. А. Боду-

эна де Куртенэ и Н. В. Крушевского. Тезисы Казанской лингвистической школы в области 

изучения звучащей речи, сформулированные Бодуэном де Куртенэ. Петербургская фоноло-

гическая школа. Развитие идей Бодуэна де Куртенэ в трудах Л. В. Щербы, Л. Р. Зиндера и др. 

Основные положения петербургской фонологической школы. Прикладные фонологические 

исследования петербургской школы: создание письменности для бесписьменных языков, 

разработка тестовых речевых материалов в целях диагностики тугослышащих и глухих, раз-

работка речевых таблиц для проверки каналов радиотелефонной связи. Московская фоноло-

гическая школа. Основные положения МФШ. Развитие идей МФШ в трудах В. Н. Сидорова, 

Р. А. Аванесова, П. С. Кузнецова, А. А. Реформатского, М. В. Панова и др. Попытки синтеза 

концепций Петербургской и Московской фонологических школ. Фонологические исследова-

ния в области русской диалектологии. Прикладные аспекты деятельности МФШ: а) Реформа 

русской орфографии (Р. А. Аванесов, В. Н. Сидоров), б) Реформа алфавитов для тюркских 

языков (А. М. Сухотин, В. Н. Сидоров). Фонологическая система современного русского 

языка.  Основы  русской  морфонологии. Фонологическая транскрипция.  

Раздел 3. Лексика русского языка 

Тема 6. Основная и элементарные единицы  

лексико-семантической системы языка 

Понятие о слове как основной единицы языка. Важнейшие признаки и функции слова. 

Основные подходы к определению сущности слова в истории языкознания. Семантика слова. 

Слово как отражение внеязыковой действительности. Денотат и сигнификат слова. Взаимо-

связь лексического и грамматического значений слова. Номинативная функция слова. Моти-

вированные и немотивированные наименования. Виды номинации.   

Аспекты лексического значения слова: сигнификативный, структурный (парадигма-

тический, синтагматический), прагматический, сигматический. Структура лексического зна-

чения слова. Основная и элементарные единицы лексико-семантической системы языка: сло-

во и лексико-семантический вариант (ЛСВ). Лексема и семема как означающее и означаемое 

слова и ЛСВ. Сема. Типология и иерархия сем. Методика компонентного (семного) анализа 

лексического значения. Пути развития лексического значения слов. Классификация лексиче-
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ского значения слов. Основные типы лексического значения. Типы переносов в языке: мета-

фора, метонимия, синекдоха, расширение значения, сужение значения.  

Тема 7. Лексико-семантические категории 

Моносемия и полисемия в лексике. Пути возникновения полисемии, ее значимость в 

языке. Многозначное слово как семантическая микросистема. Внутренняя форма (ВФ) слова. 

Словообразовательный и семантический виды мотивации ВФ слова. Иерархия значений в 

смысловой структуре многозначного слова. Различный статус ЛСВ в семантической струк-

туре слова. Сильная и слабая позиция ЛСВ слова. Типы полисемии в зависимости от связи 

частных значений с главным.  

Омонимия как адекватность звучания слов. Пути возникновения омонимов в русском 

языке. Типы омонимов и сходных с ними лексико-грамматических единиц: омонимы полные 

и частичные, омоформы, омографы, омофоны. Функции омонимов и сходных с ними единиц 

в речи. Способы разграничения омонимии и полисемии. Семантические и идеографические 

поля. Типология семантических полей. Лексико-грамматические группы слов как вид пара-

дигматических отношений в лексике. Соотношение лексико-семантических групп и темати-

ческих групп слов.  

Синонимия как семантическая эквивалентность слов. Разные подходы к изучению си-

нонимии как вида парадигматических отношений в лексике. Синонимический ряд и его до-

минанта. Пути появления синонимов в языке и речи. Основные функции синонимов в тексте.  

Антонимия как семантическая противоположность слов. Типы лексических антони-

мов. Энантиосемия как внутрисловная разновидность антонимии. Стилистические функции 

антонимов.  

Паронимы: узкое и широкое понимание. Причины появления паронимов. Типы паро-

нимов. Использование паронимов в речи: смешение как ошибка и столкновение как стили-

стический прием. Парономазия и ее стилистическое назначение.  

Тема 8. Фразеологический состав русского языка 

Фразеологический состав русского языка: узкое и широкое понимание. Фразеологизм 

как основная единица фразеологии. Основные признаки фразеологизма. Фразеологизм и сло-

во. Фразеологизм и словосочетание. Семантика фразеологизма. Типы фразеологизмов. Ос-

новные классификации фразеологических единиц (по частеречной соотнесенности, по син-

таксическому строению, по степени синтаксической слитности). Источники русской фразео-

логии. Полисемия и омонимия фразеологических единиц. Синонимия и антонимия фразео-

логических единиц.  

Общеупотребительная лексика и фразеология. Лексика и фразеология, ограниченные 

сферой употребления. Профессионализмы и специальная лексика. Термины. Диалектизмы, 

их основные типы. Жаргонизмы и арготизмы, основные сферы их использования, их функ-

ции в газетных и художественных текстах. Просторечная лексика и фразеология.  

Историзмы и архаизмы. Типы архаизмов. Неологизмы. Отличие неологизмов от по-

тенциальных и окказиональных слов.  

Функционально-стилевая закрепленность слов и фразеологизмов русского языка. 

Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная лексика и фразеология. Эмоцио-

нально-экспрессивная окраска слов и фразеологизмов. Соотношение функционально-

стилевой закрепленности лексических и фразеологических единиц и их эмоционально-

экспрессивной окраски.  

Основные пути формирования русской лексики и фразеологии. Исконно русская лек-

сика и фразеология. Заимствования в разные периоды истории русского языка. Типы заим-

ствований. Причины заимствования слов и фразеологизмов. Пути проникновения заимство-

ваний. Старославянизмы в составе русской лексики и фразеологии, их фонетические, семан-

тические и словообразовательные признаки. Судьба старославянизмов в русском языке. 

Функции славянизмов. Ассимиляция заимствованных элементов: графическое, фонетиче-

ское, семантическое и грамматическое освоение иноязычной лексики и фразеологии. Кальки 

и полукальки. 
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Раздел 4. Словообразование русского языка 

Тема 9. Морфемика как учение о значимых частях слова 

Понятие о слове как морфемном и деривационном целом. Этимология как наука о 

происхождении значимых единиц языка. Словообразовательные словари. Морфема – значи-

мая часть слова. Классификация морфем в русском языке. Морф и морфема. Исторические 

изменения в составе слова: опрощение, переразложение, усложнение. Этимологический ана-

лиз слова. Основа и флексия. Членимость основы. Морфемный анализ слова.  

Тема 10. Дериватология. Основные понятия и проблематика дериватологии 

Понятие производной, непроизводной и производящей основы. Понятие словообразо-

вательной структуры слова. Единицы словообразовательной системы русского языка. Син-

хронные и диахронные способы словообразования в русском языке. 

Раздел 5. Морфология русского языка 
Тема 11. Именные части речи 

Имя существительное как часть речи. Общекатегориальное значение имени существи-

тельного и средства его выражения. Морфологические категории имени существительного: 

а) категория одушевленности / неодушевленности имени существительного и средства ее 

выражения; б) категория рода, ее значение и способы выражения; в) категория числа, ее зна-

чение и способы выражения; г) категория падежа. Вопрос о числе падежей в русской грам-

матике. Система падежных форм и значений в современном русском языке. Типы склонений 

имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Общекатегориальное значение имени прилага-

тельного и средства его выражения. Понятие о непроцессуальном (пассивном) и процессу-

альном (активном) признаке в грамматике. Широкое и узкое понимание имени прилагатель-

ного как части речи в отечественной грамматике. Особенности грамматических категорий 

рода, числа и падежа у имени прилагательного. Полные и краткие формы качественных имен 

прилагательных. Степени сравнения качественных имен прилагательных: значение и спосо-

бы образования. Типы склонений имени прилагательного. 

Имя числительное как часть речи. Узкое и широкое понимание имени числительного 

как части речи в отечественной грамматике. Лексико-грамматические и структурные осо-

бенности разрядов имени числительного. Дискуссионность вопроса о принадлежности не-

определенно-количественных слов (типа много, мало, сколько) к имени числительному. Осо-

бенности склонения имени числительного.  

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении как самостоятельной части речи 

в отечественной грамматике. Основные отличия местоимения от других именных частей ре-

чи. Разряды местоимений: а) по соотношению с другими частями речи; б) по семантическим 

и грамматическим признакам. Особенности склонения местоимений: а) склонение место-

имений, аналогичное склонению прилагательных (каждый, всякий и т.п.); б) супплетивизм 

падежных форм в косвенных падежах (я - меня и т.п.); в) чередование гласных в основе в 

формах косвенных падежей (тебя - тобой и т.п.). 

Тема 12. Глагол и другие части речи 

Глагол как часть речи. Семантическая емкость и грамматическая конструктивность 

русского глагола.  Изучение глагола и его роли в системе частей речи русского языка в оте-

чественной грамматике.  Общекатегориальное значение глагола и средства его выражения. 

Система грамматических категорий глагола. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

Инфинитив: морфологические категории, формальные показатели, синтаксические функции. 

Причастие и деепричастие. Дискуссионность вопроса о частеречной сущности причастия. 

Дискуссионность вопроса о частеречной сущности деепричастия.  

Категория вида русского глагола. Семантическая основа категории вида глагола. Раз-

личные подходы к определению семантической сущности категории вида в отечественной 

грамматике. Дискуссионность вопроса о природе морфологической категории вида глагола. 

Совершенный и несовершенный вид глагола. Понятие видовой пары. Основные процессы 

образования видовых соотносительных глагольных пар.   
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Категория залога русского глагола.  Грамматическое значение категории залога. 

Трехчленный характер категории залога. Внезалоговые глаголы. Средства выражения зало-

говых значений.  

Категория наклонения русского глагола. Категория наклонения русского глагола. Ка-

тегория наклонения глагола как основной грамматический способ выражения модальности. 

Реальное и ирреальное действия и способы их выражения в грамматике.  Категория времени 

русского глагола.  

Функционально-семантическая категория темпоральности и средства ее выражения. 

Категория времени глагола как основное морфологическое средство выражения темпораль-

ности. Система глагольных времен в русском языке (трехчленный характер категории вре-

мени). Абсолютное и относительное время. Образование и формоизменение трех времен гла-

гола.  

Категории лица, числа и рода в глагольных формах. Категория лица глагола как одно 

из грамматических средств выражения функционально-семантической категории персональ-

ности. Модальность, темпоральность, персональность как составляющие предикативности 

высказывания. Связь категории лица с категориями времени и наклонения. Полная и частич-

ная парадигма лица. Грамматические категории числа и рода у форм глагола, их семантика и 

способы выражения.  

Наречие как часть речи. Категориальная семантика, морфологические признаки и 

синтаксические функции наречий. Группы наречий: а) по характеру значения; б) по словооб-

разовательной структуре. Степени сравнения качественных наречий.  

Категория состояния как часть речи. Категория состояния как особая часть речи. Се-

мантика, морфологические признаки и синтаксические функции категории состояния. Дис-

куссионность вопроса о  категории состояния как самостоятельной части речи в отечествен-

ной грамматике. 

Общая характеристика четырех основных групп неполнознаменательных Основные 

отличия неполнознаменательных слов от знаменательных частей речи. слов. Предлоги. Сою-

зы. Частицы. Модальные слова, междометия, звукоподражания.  

Явление функциональной омонимии в сфере различных частей речи русского языка. 

Отличие функциональных омонимов от лексических омонимов. Морфолого-синтаксические 

процессы, обусловливающие возникновение функциональных омонимов. 

Раздел 6. Синтаксис русского языка 
Тема 13. Лексико-синтаксические проблемы русского языка 

Лексико-синтаксические проблемы русского языка. Синтаксические аспекты пробле-

мы частей речи в русском языке. Понятие предикативов в  «Грамматике-70» и «Грамматике-

80».   

Тема 14. Структура предложения.  

Члены предложения. Однородные члены предложения 

Члены  предложения. Подлежащее. Классификация подлежащего по способу его вы-

ражения. Проблема нулевого подлежащего. Подлежащее-субстантив (односложное подле-

жащее; подлежащее — именная группа). Подлежащее-инфинитив. Собственно инфинитив-

ное и инфинитивно-именное подлежащее. Разновидности инфинитивно-подлежащных пред-

ложений. Проблема интерпретации предложений с предикативными наречиями на -о. Сказу-

емое. Глагольное сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Выражение сказуемого личным 

глаголом. Аналитические формы глагола. Несогласуемый императив. Инфинитив, Типы 

осложненного глагольного сказуемого. Сложное глагольное сказуемое. Сочетание инфини-

тива с фазовыми и модальными глаголами. Характеристика модальных глаголов. Именное 

сказуемое. Вопрос о связке в именном сказуемом. Функции и  типы связок. Именная часть — 

существительное в им. и тв.  падеже, в род. падеже или предложнопадежная форма. Именная 

часть – прилагательное или причастие в краткой и полной форме, их соотношение. Прилага-

тельное в сравнительной степени. Местоимение в именной части, именная часть – наречие, 

деепричастие, междометие, числительное, количественная группа. Недостатки классифика-
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ции типов сказуемого в Грамматике  60 (об основаниях классификации, ориентации на части 

речи (разделение общего, объединение различного), о границах сказуемого, проблема связок, 

полузнаменательных глаголов и полнознаменательных глаголов в составе сказуемого).  Вто-

ростепенные члены предложения. Определение. Согласованное определение. Несогласован-

ное определение. Приложение. Наречие. Дополнение. Приглагольное дополнение. Род, па-

деж прямого дополнения. Приименное дополнение. Дополнение при прилагательном и су-

ществительном. Валентностная природа дополнений. Трансформация перемещений. Обстоя-

тельства. Средства выражения обстоятельства. Семантические типы обстоятельств. 

Однородные члены предложения. Сочинительная связь. Общие свойства сочинитель-

ных конструкций. Грамматика сочинения. Семантика сочинений. Число в сочинительных 

конструкциях. 

Структура  предложения. Некоторые теоретические положения «Русской грамматики» 

(«Грамматика-80»). Понятие предложения, структурной схемы простого предложения. Рас-

пространение простого предложения. Семантическая структура простого предложения. Эле-

ментарные семантические категории: предикативный признак, субъект, объект. Теория де-

терминантов. Типы детерминантов. Типы предложений. Классификация А. М. Пешковского, 

ее достоинства и недостатки. Структурные схемы предложений в «Грамматике 70» и «Грам-

матике 80». Двусоставные предложения. Односоставные предложения. Вопросительные 

предложения. Сравнение Грамматики 70 с Грамматикой 80. Недостатки концепций струк-

турных схем предложения. Элементы таксономизма. Противоречия в нотации. Вопрос о ну-

левой связке и нулевом подлежащем. Логико-грамматические типы предложений (бытийные 

предложения, предложения тождества, предложения характеризации). Сложное предложе-

ние. Точки зрения на природу сложного предложения. Вопрос о предложениях с однород-

ными сказуемыми. Сочинение и подчинение в сложном предложении. Сложносочиненные 

предложения. Сложноподчиненные предложения. Традиционные принципы классификации. 

Структурные типы сложноподчиненных предложений. Расчлененные и нерасчлененные 

предложения. Бессоюзные сложные предложения. Предложения открытой и закрытой струк-

туры. Смысловые отношения в бессоюзном сложном предложении. Непосредственные (пря-

мые) и опосредованные отношения в бессоюзном сложном предложении. 

Тема 15. Коммуникативный синтаксис. Синтаксис разговорной речи 

Коммуникативный  синтаксис. Общие понятия теории актуального членения. Тема, 

рема. Многоступенчатость актуального членения. Члены предложения и актуальное члене-

ние. Связь с категорией определенности. Средства выражения актуального членения. Поря-

док слов, интонация, частицы, специальные синтаксические конструкции. Двойственная 

функция порядка слов. Его связь с иерархией синтаксического членения. Порядок слов в ат-

рибутивных глагольных, субстантивных и прочих словосочетаниях. Обще- и частноинфор-

мативные высказывания, их связь с диктальными и модальными вопросами. Актуальное 

членение в некоторых структурных типах двусоставного предложения. Связь темы и ремы с 

данным и новым. Стилистически-нейтральные и экспрессивные варианты. Предложения с 

распространенной группой подлежащего. Вынесение прилагательного в позицию ремы. Спе-

цифика субстантивного распространенного подлежащего. 

Синтаксис  разговорной речи. Конструкции с нереализованными валентностями. Эл-

липсис. Нулевые предикаты. Двойные предикаты. Средства синтаксической связи. Порядок 

слов. Именительный падеж и его функции. 

Раздел 7. Семантика русского языка  

Тема 16. Семантика языковых средств,  

выражающих пропозициональное содержание предложения 

Семантика предиката. Семантическая типология предикатов, основанная на призна-

ках, характеризующих отношение действия к времени. Признак контролируемости действия. 

Семантическая классификация предикатов с сентенциальным актантом, основанная на при-

сущих им импликациях. Семантический признак перформативности. Семантика модальных 

предикатов возможности и долженствования. Компонентный анализ лексического значения 
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предиката на примере эмотивных. Проблема выделения семантических классов (на примере 

класса глаголов речи). Предикаты, совпадающие по компонентному составу толкования, но 

различающиеся по его логической и/или коммуникативной организации. Семантика имен-

ных групп. Средства выражения денотативного статуса именных групп в русском языке. Се-

мантика указательных, неопределенных и универсальных местоимений: все, всякий, любой, 

то- и нибудь- местоимений. Семантика предлогов. Описание значения русских многознач-

ных предлогов методами структурной и когнитивной семантики. Анализ синонимической 

группы предлогов, обозначающих соседство объектов в пространстве. Семантика отрицания. 

Отрицание в русском языке. Значение и сферы действия частицы не. Семантические обще- и 

частноотрицательные предложения. Смещенное отрицание. Отрицание нейтральное и про-

тивопоставительное. Перенос отрицания. Кумулятивное отрицание. Семантика актуального 

членения. Семантические корреляты темы, ремы, данного, нового, ассерции, презумпции. 

Семантика союзов. Сочинительные союзы (на примере а, или, но). Условные, причинные и 

уступительные союзы. Функции слов тоже и также. 

Тема 17. Семантика языковых средств,  

выражающих коммуникативно-прагматическую информацию в предложении 

Семантика частиц. «Логические» частицы на примере частиц даже, только. Субъек-

тивно-модальные частицы на примере частиц а, ну, да. Место вводных слов в семантической 

структуре предложения. Семантика показателей достоверности. Дискурсивные слова на 

примере слов, связанных с идеей «минимизации». Семантика коммуникативных типов пред-

ложения. Семантика общих и специальных вопросов. Семантика императива. Согласование 

модальных слов и частиц с иллокутивной функцией высказывания. 

Раздел 8. Исследования в области русской языковой картины мира (РЯКМ) 
Тема 18. Исследования в области языковой картины мира 

Пространство и время в РЯКМ. Образ человека в РЯКМ. Культурно-значимые кон-

цепты РЯКМ. Междисциплинарные комплексные исследования в области русистики на ос-

нове целостного системного научного мировоззрения. Критический анализ и оценка совре-

менных научных достижений при решении исследовательских и практических задач в обла-

сти русистики. Основные направления работы российских исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач в области русистики. Современные 

методы и технологии научной коммуникации в сфере исследования русского языка. Совре-

менные методы исследования и информационно-коммуникационные технологии при изуче-

нии русского языка. Лексико-семантический, грамматический и дискурсивный анализ еди-

ниц языка и текста. Современные лингвистические приемы анализа текстов различных видов 

и  жанров. 

5. Образовательные технологии 
 

Методологическая основа преподавания дисциплины «Русский язык» базируется на 

идее системного, личностно-деятельного и научно-ценностного подходов к формированию 

коммуникативно-речевой компетентности обучающихся. Для реализации данной цели в про-

цессе изучения дисциплины на лекциях и практических занятиях, а также в процессе само-

стоятельной работы обучающихся используются различные вариативные образовательные 

модели и технологии:  

развивающая образовательная модель, нацеленная на обеспечение формирования и 

развития теоретического мышления, рефлексии, самостоятельности обучающихся в решении 

разнообразных учебных задач. Для этого на лекциях обучающимся предлагаются такие сред-

ства учебной деятельности, как знаковые модели, схемы, воспроизводящие общий принцип 

изучаемого коммуникативно-речевого явления;  

активизирующая модель обучения, направленная на повышение уровня познаватель-

ной активности обучающихся за счет включения в учебный процесс аналитических и про-

блемно-поисковых заданий, контрольных заданий, реферирования научной, учебной и мето-

дической литературы и др.; 
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формирующая модель обучения, предполагающая: а) создание текстов различной 

жанровой направленности, лингвистический анализ текста, редактирование собственных и 

чужих высказываний; б) работу над техникой речи; в) освоение норм современного русского 

литературного языка.  

Дисциплина «Русский язык» предполагает широкое использование в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения занятий с целью обучения умениям и навы-

кам общения в профессиональной и других сферах деятельности. На занятиях используются 

диалоговая форма обучения, проблемно-поисковый метод, приемы контекстного обучения и 

др. 

Цифровая среда в процессе изучения дисциплины (модуля) формируется за счет при-

менения в аудиторной и самостоятельной работе облачных технологий, нейротехнологий и 

искусственного интеллекта, технологий беспроводной связи. 

 

6. Оценочные средства дисциплины (модуля) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 «Русский язык» 
 

№ 

п/п 

 

Контролируемые темы  

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Оценочное средство 

наименование 

 

кол-

во 

1. Литературный язык и его 

свойства. Функции литера-

турного языка 

 

УК-1, УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-3 

Вопросы  

для собеседования 

5 

Темы реферата 25 

Вопросы  

для экзамена 

4 

2. Историческое формирование 

русского литературного 

языка 

 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

Вопросы  

для собеседования 

9 

Упражнения  

и задания 

6 

Темы реферата 25 

Вопросы  

для экзамена 

1 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

1 

3. Хронологические границы  

современного  русского ли-

тературного языка 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3 

Темы реферата 15 

Вопросы  

для экзамена 

1 

4. Предмет и место фонетики 

среди других лингвистиче-

ских дисциплин 

 

УК-1, УК-3, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

Вопросы  

для собеседования 

8 

Упражнения  

и задания 

3 

Задания для кон-

трольной работы 

3 

Вопросы  

для экзамена 

1 

5. Фонология. История фоно-

логии в России 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

Вопросы  

для собеседования 

5 
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Упражнения  

и задания 

2 

Задания для кон-

трольной работы 

2 

Вопросы  

для экзамена 

2 

6. Основная и элементарные 

единицы лексико-

семантической системы 

языка 

 

УК-1, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

Вопросы  

для собеседования 

4 

Упражнения  

и задания 

2 

Задания для кон-

трольной работы 

2 

Вопросы  

для экзамена 

4 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

1 

7. Лексико-семантические ка-

тегории 

УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4 

Упражнения  

и задания 

2 

Задания для кон-

трольной работы 

2 

Вопросы  

для экзамена 

1 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

2 

8. Фразеологический состав 

русского языка 

ПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Вопросы  

для экзамена 

1 

9. Морфемика как учение о 

значимых частях слова 

 

УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

Задания для кон-

трольной работы 

1 

Вопросы  

для экзамена 

1 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

1 

10. Дериватология. Основные 

понятия и проблематика де-

риватологии 

УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3 

Вопросы  

для собеседования 

8 

Упражнения  

и задания 

1 

Задания для кон-

трольной работы 

1 

Вопросы  

для экзамена 

3 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

1 

11. Именные части речи 

 

УК-1, УК-3, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5 

Задания для кон-

трольной работы 

3 

Вопросы  

для экзамена 

5 
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Компетентностно-

ориентированные 

задания 

3 

12. Глагол и другие части речи УК-1, УК-3, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5 

Вопросы  

для собеседования 

5 

Упражнения  

и задания 

7 

Вопросы  

для экзамена 

6 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

5 

13. Проблема определения сло-

восочетания в отечественной 

синтаксической науке 

 

УК-1, УК-2, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Вопросы  

для экзамена 

2 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

2 

14. Структура предложения. 

Члены предложения. Одно-

родные члены предложения 

 

УК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Вопросы  

для собеседования 

14 

Упражнения  

и задания 

2 

Задания для кон-

трольной работы 

2 

Вопросы  

для экзамена 

5 

Компетентностно-

ориентированные 

задания 

9 

15. Коммуникативный синтак-

сис 

УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5 

Вопросы  

для собеседования 

3 

Вопросы  

для экзамена 

2 

16. Семантика языковых 

средств, выражающих про-

позициональное содержание 

предложения 

 

УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Вопросы  

для собеседования 

6 

Вопросы  

для экзамена 

2 

17. Семантика языковых 

средств, выражающих ком-

муникативно-

прагматическую информа-

цию в предложении 

УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5 

Вопросы  

для экзамена 

1 

18. Исследования в области 

языковой картины мира 

УК-1, УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Вопросы  

для собеседования 

2 

Вопросы  

для экзамена 

8 

 

6.2. Перечень вопросов для экзамена 
 

1. Проблематика, система понятий и  терминов в области русистики (УК-1, ОПК-2, 

ПК-1). 



 

 39 

2. Современный русский литературный язык как закономерный этап исторического 

развития русского языка. Хронологические границы современного русского литературного 

языка (УК-1, ОПК-2, ПК-1).  

3. Состояние русского языка как системы с учетом традиций и современных исследо-

ваний (ОПК-1, ОПК-2, ПК-3). 

4. Единицы различных уровней языковой системы в единстве их семантики, структу-

ры и функционирования в речи (УК-2, ОПК-1, ПК-2, ПК-4).  

5. Основы организации преподавательской деятельности в области русистики (УК-3, 

ОПК-2, ПК-1). 

6. Функционально-стилистическая и социальная дифференциация языка (УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

7. Фонетика русского языка. Стратификация русской звучащей речи и ее единицы 

(УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

8.  История фонологии в России и за рубежом. Фонологические школы: Пражская, 

Московская, Ленинградская (УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

9.  Определение фонемы и ее функций в концепциях разных фонологических школ 

(УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

10. Лексика как система. Единицы и категории лексической системы (УК-1, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

11. Парадигматические и синтагматические отношения в лексике (УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

12. Слово как основная номинативная единица языка. Дифференциальные признаки 

слова (УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

13. Структура лексического значения слова. Взаимосвязь лексического и грамматиче-

ского значений слова. Типы лексических значений (УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4). 

14. Системные отношения в русской лексике. Моносемия и полисемия в лексике. Се-

мантическая структура многозначного слова. Полисемия и омонимия, принципы разграниче-

ния (УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

15. Фразеологизм как косвенно-номинативная единица языка. Соотношение фразео-

логизма и слова, фразеологизма и словосочетания. Основные классификации фразеологиче-

ских единиц (УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

16. Виды и функции морфем. Морфы и субморфы (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

17. Комплексные единицы словообразования (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

18. Способы словообразования в синхронии и диахронии (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

19. Словообразовательные категории в структурно-системном и когнитивном пред-

ставлении: словообразовательные цепи, парадигмы, типы, модели, гнезда (УК-1, УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

20. Принципы классификации и наиболее спорные проблемы при выделении частей 

речи (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5). 

21. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имени 

существительного. Грамматические категории имени существительного и средства их выра-

жения (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5). 

22. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имени при-

лагательного. Система форм степеней сравнения прилагательных (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5). 

23. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числитель-

ных. Разряды числительных по составу (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5). 

24. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по соотнесенности с другими 
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частями речи. Разряды местоимений по значению (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5). 

25. Глагол как часть речи. Грамматические категории русского глагола. Спрягаемые и 

неспрягаемые формы глагола, спряжение глагола (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5).  

26. Спорные вопросы определения частеречной принадлежности причастия и деепри-

частия (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5). 

27. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5).  

28. Вопрос о категории состояния как о части речи в русском языкознании. Структура 

и семантические разряды слов категории состояния. Критерии разграничения слов категории 

состояния и омонимичных им прилагательных и наречий (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2, ПК-4, 

ПК-5). 

29. Служебные части речи, их семантика, функции и структура (УК-1, УК-3, УК-4, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-5).  

30. Явления переходности в грамматическом строе языка (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5). 

31. Словосочетание как единица синтаксиса. Типы словосочетаний по характеру глав-

ного компонента. Типы словосочетаний по характеру синтаксических отношений (УК-1, УК-

2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

32. Виды подчинительной связи в словосочетаниях по способам ее морфологического 

выражения (УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

33. Основные структурно-семантические типы простого предложения (УК-1, УК-2, 

УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

34. Классификация главных и второстепенных членов предложения (УК-1, УК-2, УК-

3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

35. Структурно-семантические типы односоставного предложения. Полные и непол-

ные предложения (УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

36. Структурно-семантические типы сложного предложения (УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

37. Сложное синтаксическое целое как структурно-семантическая единица (УК-1, УК-

2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

38. Коммуникативный синтаксис русского языка (УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

39. Понятие дискурса и дискурсивный подход в изучении русского языка (УК-1, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5).   

40. Когнитивное направление в изучении русского языка (УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

41. Семантика языковых средств, выражающих пропозициональное содержание пред-

ложения (УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

42. Семантика языковых средств, выражающих коммуникативно-прагматическую ин-

формацию в предложении (УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

43. Русская языковая ментальность. Особенности русской языковой личности (УК-1, 

УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

44. Междисциплинарные комплексные исследования в области русистики на основе 

целостного системного научного мировоззрения (УК-2, ОПК-1, ПК-1).  

45. Критический анализ и оценка современных научных достижений при решении ис-

следовательских и практических задач в области русистики (УК-2, ОПК-2, ПК-1). 

46. Основные направления работы российских исследовательских коллективов по ре-

шению научных и научно-образовательных задач в области русистики (УК-3, УК-4, ПК-1, 

ПК-2). 

47. Современные методы и технологии научной коммуникации в сфере исследования 

русского языка (УК-4, ОПК-1, ПК-5). 



 

 41 

48. Современные методы исследования и информационно-коммуникационные техно-

логии при изучении русского языка (УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5) 

49. Лексико-семантический, грамматический и дискурсивный анализ единиц языка и 

текста (УК-2, ОПК-1, ПК-4). 

50. Современные лингвистические приемы анализа текстов различных видов и жанров 

(УК-2, ОПК-1, ПК-4, ПК-5). 

 

6.3. Шкала оценочных средств 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценивания Оценочные средства 

(кол-во баллов) 

Продвинутый  

(75–100 баллов) 

отлично 

Наличие глубоких знаний 

– о теории и истории русского языка; 

– о теоретических основах фонетики, 

фонологии, орфоэпии, лексики, фразео-

логии, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса; 

– о современных методах и технологиях 

научной коммуникации в сфере исследо-

вания русского языка; 

– о современных методах исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологиях при изучении русского язы-

ка; 

– о проблематике, системе понятий и  

терминов в области русистики;  

– о состоянии русского языка как систе-

мы с учетом традиций и современных 

исследований;  

– об основных направлениях работы 

российских исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-

образовательных задач в области руси-

стики; 

– об основах преподавательской дея-

тельности в области русистики. 

Наличие сформированных умений 

– самостоятельно анализировать фоне-

тические, лексико-семантические, сло-

вообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические) 

факты языка с учетом тенденций их раз-

вития и нового истолкования в науке; 

– анализировать взаимосвязи всех уров-

ней языка; 

– прогнозировать языковые изменения; 

– проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования в области руси-

стики на основе целостного системного 

научного мировоззрения; 

– выделять и анализировать единицы 

Собеседование 

(3–5 баллов), 

упражнения  

и задания  

(4–5 баллов), 

контрольная работа 

(15–20 баллов), 

реферат 

(15–20 баллов), 

вопросы для экзамена 

(22–30 баллов),  

компетентностно-

ориентированные  

задания  

(16–20 баллов) 
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различных уровней языковой системы в 

единстве их семантики, структуры и 

функционирования в речи;  

– осуществлять лексико-семантический, 

грамматический и дискурсивный анализ 

единиц языка и текста. 

Свободно владеет  

– терминологическим аппаратом дисци-

плины;  

– нормами русского литературного язы-

ка; 

– приемами анализа языковых и речевых 

фактов; 

– методикой фонетико-фонологического, 

лексико-семантического, компонентно-

го, морфемного, словообразовательного, 

этимологического, морфологического и 

синтаксического анализа языковых еди-

ниц; 

– приемами обучения языковым нормам 

и грамотной речи; 

– навыками критического анализа и 

оценки современных научных достиже-

ний при решении исследовательских и 

практических задач в области русистики; 

– современными лингвистическими при-

емами анализа текстов различных видов 

и  жанров. 
Базовый  

(50–74 балла)           

хорошо 

Наличие хороших знаний 

– о теории и истории русского языка; 

– о теоретических основах фонетики, 

фонологии, орфоэпии, лексики, фразео-

логии, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса; 

– о современных методах и технологиях 

научной коммуникации в сфере исследо-

вания русского языка; 

– о современных методах исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологиях при изучении русского язы-

ка; 

– о проблематике, системе понятий и  

терминов в области русистики;  

– о состоянии русского языка как систе-

мы с учетом традиций и современных 

исследований;  

– об основных направлениях работы 

российских исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-

образовательных задач в области руси-

стики; 

– об основах преподавательской дея-

Собеседование 

(2–4 балла), 

упражнения  

и задания  

(3–5 баллов), 

контрольная работа  

(10–14 баллов), 

реферат 

(10–14 баллов), 

вопросы для экзамена 

(16–21 балл),  

компетентностно-

ориентированные  

задания  

(9–16 баллов) 
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тельности в области русистики. 

Наличие сформированных, но  с отдель-

ными пробелами умений 

– самостоятельно анализировать фоне-

тические, лексико-семантические, сло-

вообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические) 

факты языка с учетом тенденций их раз-

вития и нового истолкования в науке; 

– анализировать взаимосвязи всех уров-

ней языка; 

– прогнозировать языковые изменения; 

– проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования в области руси-

стики на основе целостного системного 

научного мировоззрения; 

– выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в 

единстве их семантики, структуры и 

функционирования в речи;  

– осуществлять лексико-семантический, 

грамматический и дискурсивный анализ 

единиц языка и текста. 

Владеет на базовом уровне  

– терминологическим аппаратом дисци-

плины;  

– нормами русского литературного язы-

ка; 

– приемами анализа языковых и речевых 

фактов; 

– методикой фонетико-фонологического, 

лексико-семантического, компонентно-

го, морфемного, словообразовательного, 

этимологического, морфологического и 

синтаксического анализа языковых еди-

ниц; 

– приемами обучения языковым нормам 

и грамотной речи; 

– навыками критического анализа и 

оценки современных научных достиже-

ний при решении исследовательских и 

практических задач в области русистики; 

– современными лингвистическими при-

емами анализа текстов различных видов 

и  жанров. 

Пороговый  

(35–49 баллов) 

удовлетворительно  

Наличие неполных знаний  

– о теории и истории русского языка; 

– о теоретических основах фонетики, 

фонологии, орфоэпии, лексики, фразео-

логии, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса; 

– о современных методах и технологиях 

Собеседование 

(1–3 балла), 

упражнения  

и задания  

(2–4 балла), 

контрольная работа  

(7–9 баллов), 
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научной коммуникации в сфере исследо-

вания русского языка; 

– о современных методах исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологиях при изучении русского язы-

ка; 

– о проблематике, системе понятий и  

терминов в области русистики;  

– о состоянии русского языка как систе-

мы с учетом традиций и современных 

исследований;  

– об основных направлениях работы 

российских исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-

образовательных задач в области руси-

стики; 

– об основах преподавательской дея-

тельности в области русистики. 

Наличие не полностью сформированных 

умений  

– самостоятельно анализировать фоне-

тические, лексико-семантические, сло-

вообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические) 

факты языка с учетом тенденций их раз-

вития и нового истолкования в науке; 

– анализировать взаимосвязи всех уров-

ней языка; 

– прогнозировать языковые изменения; 

– проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования в области руси-

стики на основе целостного системного 

научного мировоззрения; 

– выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в 

единстве их семантики, структуры и 

функционирования в речи;  

– осуществлять лексико-семантический, 

грамматический и дискурсивный анализ 

единиц языка и текста. 

Частично владеет   

– терминологическим аппаратом дисци-

плины;  

– нормами русского литературного язы-

ка; 

– приемами анализа языковых и речевых 

фактов; 

– методикой фонетико-фонологического, 

лексико-семантического, компонентно-

го, морфемного, словообразовательного, 

этимологического, морфологического и 

синтаксического анализа языковых еди-

реферат 

(7–9 баллов), 

вопросы для экзамена 

(10–15 баллов),  

компетентностно-

ориентированные  

задания  

(8–9 баллов) 
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ниц; 

– приемами обучения языковым нормам 

и грамотной речи; 

– навыками критического анализа и 

оценки современных научных достиже-

ний при решении исследовательских и 

практических задач в области русистики; 

– современными лингвистическими при-

емами анализа текстов различных видов 

и  жанров. 

Низкий  (допорого-

вый) (компетенции  

не сформированы)  

(0–34 балла)          

неудовлетворительно 

Наличие фрагментарных знаний  

– о теории и истории русского языка; 

– о теоретических основах фонетики, 

фонологии, орфоэпии, лексики, фразео-

логии, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса; 

– о современных методах и технологиях 

научной коммуникации в сфере исследо-

вания русского языка; 

– о современных методах исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологиях при изучении русского язы-

ка; 

– о проблематике, системе понятий и  

терминов в области русистики;  

– о состоянии русского языка как систе-

мы с учетом традиций и современных 

исследований;  

– об основных направлениях работы 

российских исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-

образовательных задач в области руси-

стики; 

– об основах преподавательской дея-

тельности в области русистики. 

Наличие отдельных представлений об 

умениях 

– самостоятельно анализировать фоне-

тические, лексико-семантические, сло-

вообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические) 

факты языка с учетом тенденций их раз-

вития и нового истолкования в науке; 

– анализировать взаимосвязи всех уров-

ней языка; 

– прогнозировать языковые изменения; 

– проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования в области руси-

стики на основе целостного системного 

научного мировоззрения; 

– выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в 

Собеседование 

(0–2 балла), 

упражнения  

и задания  

(0–3 балла), 

контрольная работа 

(0–6 баллов), 

реферат 

(0–6 баллов), 

вопросы для экзамена 

(0–9 баллов),  

компетентностно-

ориентированные  

задания  

(0–8 баллов) 
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единстве их семантики, структуры и 

функционирования в речи;  

– осуществлять лексико-семантический, 

грамматический и дискурсивный анализ 

единиц языка и текста. 

Слабо владеет  

– терминологическим аппаратом дисци-

плины;  

– нормами русского литературного язы-

ка; 

– приемами анализа языковых и речевых 

фактов; 

– методикой фонетико-фонологического, 

лексико-семантического, компонентно-

го, морфемного, словообразовательного, 

этимологического, морфологического и 

синтаксического анализа языковых еди-

ниц; 

– приемами обучения языковым нормам 

и грамотной речи; 

– навыками критического анализа и 

оценки современных научных достиже-

ний при решении исследовательских и 

практических задач в области русистики; 

– современными лингвистическими при-

емами анализа текстов различных видов 

и  жанров. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины (модуля) 
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Современный русский язык: учебное пособие для вузов / А. В. Глазков, 

Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева; под ред. Н. Ю. Муравьевой. – М.: Юрайт, 

2023. – 230 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06912-9. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/513979 

2. Современный русский язык: учебник для вузов / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, 

Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2023. – 

493 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9883-2. – Текст: электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/510786 

 

7.2. Дополнительная учебная литература 

 

1. Валгина, Н.С. Современный русский язык: учебник / Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь, 

М.Н. Фомина; под ред. Н.С. Валгиной. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2006. – 527 с.  

2. Докучаева, Р.М. Современный русский язык: Синтаксис сложного предложения: 

учеб. пособие / Р.М. Докучаева. – М.: Флинта: Наука, 2013. – 232 с.  

3. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие / Е.А. 

Земская. – М.: Флинта: Наука, 2013. – 328 с. 

https://urait.ru/bcode/513979
https://urait.ru/bcode/510786
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Касаткин, Л.Л. Современный русский язык. Фонетика: учеб. пособие / Л.Л. Касаткин. – 2-е 

изд., испр. – М.: Академия, 2008. – 256 с. (3 экз.) 

4. Колесов, В.В. Историческая фонетика русского языка: учебник для вузов / В. В. 

Колесов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 217 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoricheskaya-fonetika-russkogo-yazyka-437937#page/1 

5. Лекант, П.А. Русский язык: справочник / П.А. Лекант, Н.Б. Самсонов; под ред. П.А. 

Леканта. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 351 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/C6D4D67D-9E7C-4016-89D9-6989E55FC364 

6. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений. В 2 ч.  Ч. 1 / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, И.И. Ще-

болева; под ред. Е.И. Дибровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2006.  

8. Шахматов, А.А. Очерк современного русского литературного языка: учебник для 

вузов / А.А. Шахматов; под ред. С. П. Обнорского. – М.: Юрайт, 2017. – 235 с. – Режим до-

ступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/ocherk-sovremennogo-russkogo-literaturnogo-yazyka-

437862#page/1 

9. Шипицына, Г.М. Лексикография, лексикология и фразеология русского языка: ин-

новационные процессы, системность: учеб.-метод. пособие Г.М. Шипицына. – Белгород: 

ИПК НИУ «БелГУ», 2012. – 110 с.  

 

7.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети Интернет 
 

– Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации  

(https://edu.gov.ru/); 

– Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации  (https://minobrnauki.gov.ru/); 

– Сайт Управления образования и науки Тамбовской области (http://obraz.tmbreg.ru/);  

– Официальный сайт Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/);  

– Сайт «Всем кто учится». Электронные учебники (http://www.alleng.ru/);  

– Основной сайт по Электронным образовательным ресурсам (http://eor-np.ru/);  

– Официальный образовательный портал «Учеба» (www. ucheba. com) –  

– Официальный сайт издательского дома «Первое сентября» 

(http://www.rus.1september.ru/) 

 

7.4. Методические указания по освоению дисциплины (модуля) 
 

Черникова, Н.В. Методические указания для обучающихся по дисциплине «Русский 

язык». Направление подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль Рус-

ский язык. – Мичуринск, 2018. 

 

7.5. Информационные технологии  

(программное обеспечение и информационные справочные  

материалы, в том числе современные профессиональные базы  

данных и информационные справочные системы) 

 
Учебная дисциплина (модуль) предусматривает освоение информационных и цифро-

вых технологий. Реализация цифровых технологий в образовательном пространстве является 

одной из важнейших целей образования, дающей возможность развивать конкурентоспособ-

ные качества обучающихся как будущих высококвалифицированных специалистов. 

https://www.biblio-online.ru/book/C6D4D67D-9E7C-4016-89D9-6989E55FC364
https://www.biblio-online.ru/viewer/ocherk-sovremennogo-russkogo-literaturnogo-yazyka-437862#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ocherk-sovremennogo-russkogo-literaturnogo-yazyka-437862#page/1
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.rus.1september.ru/
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Цифровые технологии предусматривают развитие навыков эффективного решения за-

дач профессионального, социального, личностного характера с использованием различных 

видов коммуникационных технологий.  Освоение цифровых технологий в рамках данной 

дисциплины (модуля) ориентировано на способность безопасно и надлежащим образом по-

лучать доступ, управлять, интегрировать, обмениваться, оценивать и создавать информацию 

с помощью цифровых устройств и сетевых технологий. Формирование цифровой компе-

тентности предполагает работу с данными, владение инструментами для коммуникации. 

 

7.5.1. Электронно-библиотечная системы и базы данных 

 
1. ООО «ЭБС ЛАНЬ» (https://e.lanbook.ru/) (договор на оказание услуг от 10.03.2020 

№ ЭБ СУ 437/20/25 (Сетевая электронная библиотека) 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (https://e.lanbook.ru/) (дого-

вор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ООО «Издатель-

ство Лань» от 03.04.2023 № 1) 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (https://e.lanbook.ru/) (дого-

вор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ООО «Издатель-

ство Лань» от 06.04.2023 № 2) 

4. База данных электронных информационных ресурсов ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа к электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ через тер-

минал удаленного доступа (ТУД ФГБНУ ЦНСХБ) от 07.04.2023 № б/н) 

5. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа от 13.04.2023 № 

б/н к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27)  

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: 

Коллекции «Базовый массив» и «Колос-с. Сельское хозяйство» (https://rucont.ru/) (договор на 

оказание услуг по предоставлению доступа от 04.04.2023 № 2702/бп22) 

7. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) (договор на оказание 

услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ООО «Электронное изда-

тельство ЮРАЙТ» от 06.04.2023 № 6) 

8. Электронно-библиотечная система «Вернадский» (https://vernadsky-lib.ru) (договор 

на безвозмездное использование произведений от 26.03.2020 № 14/20/25) 

9. База данных НЭБ «Национальная электронная библиотека» (https://rusneb.ru/) (до-

говор о подключении к НЭБ и предоставлении доступа к объектам НЭБ от 01.08.2018 № 

101/НЭБ/4712) 

10. Соглашение о сотрудничестве по оказанию библиотечно-информационных и со-

циокультурных услуг пользователям университета из числа инвалидов по зрению, слабови-

дящих, инвалидов других категорий с ограниченным доступом к информации, лиц, имеющих 

трудности с чтением плоскопечатного текста ТОГБУК «Тамбовская областная универсаль-

ная научная библиотека им. А.С. Пушкина» (https://www.tambovlib.ru) (соглашение о сотруд-

ничестве от 16.09.2021 № б/н) 

 

7.5.2. Информационные справочные системы  
 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс (договор поставки и сопровожде-

ния экземпляров систем КонсультантПлюс от 03.02.2023 № 11481 /13900/ЭС) 

2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (договор на услуги 

по сопровождению от 22.12.2022 № 194-01/2023) 

 

 

 

https://e.lanbook.ru/
https://e.lanbook.ru/
https://e.lanbook.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
https://vernadsky-lib.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.tambovlib.ru/
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7.5.3. Современные профессиональные базы данных  
 

1. База данных нормативно-правовых актов информационно-образовательной про-

граммы «Росметод» (договор от 11.07.2022 № 530/2022) 

2. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – российский ин-

формационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования - 

https://elibrary.ru/ 

3. Портал открытых данных Российской Федерации - https://data.gov.ru/ 

4. Открытые данные Федеральной службы государственной статистики - 

https://rosstat.gov.ru/opendata 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/catalog/) 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru/). 

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

8.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/). 

9. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО 

(ГПНБ им. К.Д. Ушинского РАО)  (http://gnpbu.ru)  

10. Университетская информационная система Россия (УИС Россия) 

(https://uisrussia.msu.ru/)    

 

Международные реферативные базы данных научных изданий 

1.http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index;jsessionid=6BEFD0E9E2666E893C

BD93689411E2EE.tomcat1 Science Publishing Group. Электронная база данных открытого до-

ступа. 

2. http://www.krepublishers.com/ Kamla-Raj Enterprises. Электронная база данных от-

крытого доступа.  

3. http://www.scirp.org/journal/ Scientific Research Publishing является академическим 

издателем журналов открытого доступа.  

 

7.5.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное  

обеспечение, в том числе отечественного производства 

 

№ Наименование Разработчик ПО 

(правооблада-

тель) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно рас-

пространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

Реквизиты  

подтверждающего 

документа  

(при наличии) 

1. 1 MicrosoftWindows,  

OfficeProfessional 

 

MicrosoftCorpora

tion 

Лицензионное - Лицензия  

от 04.06.2015 № 

65291651 срок дей-

ствия: бессрочно  

2. 2 Антивирусное про-

граммное обеспече-

ние 

KasperskyEndpointSec

urity для бизнеса 

АО «Лаборато-

рия Касперско-

го» 

(Россия) 

Лицензионное https://reestr.digital.go

v.ru/reestr/366574/?sp

hrase_id=415165 

Сублицензионный 

договор с ООО 

«Софтекс» от 

06.07.2022 № б/н, 

срок действия: с 

22.11.2022 по 

22.11.2023   

3. 3 МойОфисСтандарт-

ный - 

Офисный пакет 

ООО «Новые 

облачные тех-

нологии» (Рос-

Лицензионное https://reestr.digital.go

v.ru/reestr/301631/?sp

hrase_id=2698444 

Контракт с ООО 

«Рубикон» 

от 24.04.2019 № 

https://rosstat.gov.ru/opendata
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
../../../../../d0011/Local%20Settings/Temp/Государственная%20научная%20педагогическая%20библиотека%20им.%20К.Д.%20Ушинского%20РАО%20(ГПНБ%20им.%20К.Д.%20Ушинского%20РАО)
../../../../../d0011/Local%20Settings/Temp/Государственная%20научная%20педагогическая%20библиотека%20им.%20К.Д.%20Ушинского%20РАО%20(ГПНБ%20им.%20К.Д.%20Ушинского%20РАО)
http://gnpbu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index;jsessionid=6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1
http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index;jsessionid=6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1
http://www.krepublishers.com/
http://www.scirp.org/journal/
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для работы с доку-

ментами и почтой 

(myoffice.ru) 

сия) 036410000081900001

2 

срок действия: бес-

срочно 

4. 4 Программная система 

для обнаружения тек-

стовых заимствова-

ний в учебных и 

научных работах 

«Антиплагиат ВУЗ» 

(https://docs.antiplagia

us.ru) 

АО «Антипла-

гиат» (Россия) 

Лицензионное https://reestr.digital.go

v.ru/reestr/303350/?sp

hrase_id=2698186 

Лицензионный дого-

вор с АО «Антипла-

гиат» от 17.04.2023 

№ 6627, срок дей-

ствия: с 17.04.2023 

по 16.04.2024 

 

5. 5 AcrobatReader 

- просмотр докумен-

тов PDF, DjVU 

AdobeSystems Свободно рас-

пространяемое  

 

- - 

6. 6 FoxitReader 

- просмотр докумен-

тов PDF, DjVU 

FoxitCorporation Свободно рас-

пространяемое  

 

- - 

 

7.5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет»  

 
CDTOwiki: база знаний по цифровой трансформации https://cdto.wiki/ 

 

7.5.6. Цифровые инструменты,  

применяемые в образовательном процессе 

 
1. LMS-платформа Moodle 

2. Виртуальная доска Миро: miro.com 

3. Виртуальная доска SBoardhttps://sboard.online 

4. Виртуальная доска Padlet: https://ru.padlet.com 

5. Облачные сервисы: Яндекс.Диск, Облако Mail.ru 

6. Сервисы опросов: Яндекс Формы, MyQuiz 

7. Сервисы видеосвязи: Яндекс телемост, Webinar.ru 

8. Сервис совместной работы над проектами для небольших групп Trello 

http://www.trello.com 

 

7.5.7. Цифровые технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 
№ Цифровые технологии Виды учебной работы, выполняемые  

с применением цифровой технологии 

1.  Облачные технологии Аудиторная и самостоятельная работа 

2.  Нейротехнологии и искусственный 

интеллект 

Аудиторная и самостоятельная работа 

3.  Технологии беспроводной связи Аудиторная и самостоятельная работа 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)    
 

Учебные занятия проводятся в закрепленных за кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин аудиториях, а также в других аудиториях университета согласно расписанию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Foxit_Corporation&action=edit&redlink=1
https://cdto.wiki/
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Наименование  

специальных  

помещений и  

помещений для  

самостоятельной  

работы 

Оснащенность 

специальных помещений  

и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего  

документа 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного ти-

па 

 (г. Мичуринск, ул. 

Советская, д. 274, 

10/42) 

1. Телевизор LG 21 Q 65 (инв. № 

41013401397)  

2. Доска классная 3 ств. (инв. № 

41013601049)  

3. Интерактивная доска 100" IQ Board PS 

S100 (инв. № 41013601785)  

4. Комп. P-4 2.66/512mb/120gb/3.5/9250 

128mb/LCD FalconEYE 700sl/kb/mouse 

(инв. № 21013400241)  

5. Проектор 2000BenQ PB6210 (инв. № 

21013400232)  

6. Витрина р. 1000х600х3150 (инв. № 

№41013601077, 41013601076, 41013601075, 

41013601074, 41013601073) 

7. Наборы демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий. 

1. Microsoft Office 2007, Microsoft 

Windows Vista (лицензия от 

10.07.2009 № 45685146, бессрочно). 

2. Microsoft Office 2003, Microsoft 

Windows XP (лицензия от 09.12.2004 

№ 18495261, бессрочно). 

 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку-

щего контроля и 

промежуточной атте-

стации  

(г. Мичуринск, ул. 

Советская, д. 274, 

10/26) 

1. Доска классная 3 ств. (инв. № 

41013601050)  

2. Телевизор LG  21 Q 65 (инв. № 

41013400796) 

 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты 

(г. Мичуринск, ул. 

Советская, д. 274, 

10/23) 

1. АРМ Слушателя Celeron 2,6  (инв. № 

41013400892)  

2. ПринтHPLaserJet1320   (инв. № 

41013400930)  

3. Компьютер Celeron 2400 Монитор 

17"LG Flatron EZT710 PH   (инв. № 

41013401278)  

Компьютерная техника подключена к сети 

«Интернет» и обеспечена доступом к 

ЭИОС университета. 

1. Microsoft Windows Professional 7 

(лицензия от 27.11.2009 № 46191701, 

бессрочно). 

2. Microsoft Windows XP, Microsoft 

Office 2003 (лицензия от 10.07.2009 

№ 45685146, бессрочно). 

Помещение для хра-

нения и профилакти-

ческого обслужива-

ния учебного обору-

дования                                                 

(г. Мичуринск, Со-

ветская, д. 274,  

10/20а) 

1. Комп. ADM Athlon II X3440/ 

ASUSM4A78EFMLE/DDR32048Mb/500.0G

bWD5000AAKX/AcoroCRIP  (инв. № 

41013401202) 

2. Принтер Canon LaserShot LBP-2900 (инв. 

№ 41013400969)  

3. Шкаф-витрина (инв. № 41013601364) 

4. Шкаф AMT  (инв. № 41013601379) 

5. Тумба подкат. с 3 ящиками низкая 400 

Тян (инв. №№ 41013601123, 41013601126) 

6. Стеллаж MS (инв. № 41013601378) 

Компьютерная техника подключена к сети 

«Интернет» и обеспечена доступом к 

ЭИОС университета. 

Windows 7 (Лицензия от 27.11.2009 

№ 46191701)  

MS Office 2003 (Лицензия от 

10.07.2009 № 45685146) 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утв. приказом Минобрнауки России от 

30.07. 2014 № 903. 
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Программа рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол № 7 от 16 марта 2020 года. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института, протокол № 8 от 13 апреля 2020 года. 

Программа утверждена решением учебно-методического совета университета,  

протокол № 8 от 23 апреля 2020 года. 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол № 10 от 8 июня 2020 года. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института, протокол № 10 от 8 июня 2020 года. 

Программа утверждена решением учебно-методического совета университета,  

протокол № 10 от 25 июня 2020 года. 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол № 8 от 5 апреля 2021 года. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института, протокол № 8 от 12 апреля 2021 года. 

Программа утверждена решением учебно-методического совета университета,  

протокол № 8 от 22 апреля 2021 года. 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол № 9 от 1 марта 2022 года. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института, протокол № 7 от 10 марта 2022 года. 

Программа утверждена решением учебно-методического совета университета,  

протокол № 7 от 24 марта 2022 года. 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол № 9 от 10 апреля 2023 года. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института, протокол № 8 от 17 апреля 2023 года. 

Программа утверждена решением учебно-методического совета университета,  

протокол № 8 от 20 апреля 2023 года. 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин,  

протокол № 12 от 5 июня 2023 года. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института,  

протокол № 10 от 13 июня 2023 года. 

Программа утверждена решением учебно-методического совета университета,  

протокол № 10 от 22 июня 2023 года. 
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