
Б1.Б.01 История 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является систематизация представлений об основных этапах 

исторического развития России, определение закономерностей и особенностей общественно-

политических и социально-экономических процессов российской истории в контексте всемирной 

истории, выявление места и роли России в современном мире, формирование аналитических 

способностей, мировоззренческих позиций, духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

качеств личности студента, понимания социальной значимости своей деятельности 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины способствует расширению и углублению знаний по таким темам как: 

история как наука, ее предмет и методы; основные этапы становления древнерусской 

государственности; удельный период в истории России и формирование единого Русского 

государства; особенности модернизации России в XVIII – начале ХХ в.; складывание, развитие и 

распад СССР; становление новой российской государственности (1991 – 1999 гг.); основные 

проблемы и направления развития России в начале XXI века. 

В ходе изучения дисциплины систематизируются представления студентов об этапах и 

закономерностях исторического развития общества и особенностях исторического пути России. 

Содержание дисциплины способствует формированию исторического сознания студентов, 

пониманию значимости общечеловеческих и национальных ценностей, осознанию важности 

исторического знания для умения выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию, определения ценностно-смысловой ориентации своей деятельности. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

бщекультурные компетенции (ОК) 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

 

Знать/ понимать  Знать основные факты, 

события, этапы, 

закономерности и 

особенности развития 

истории России и ее 

народов, современные 

представления ученых об 

этих событиях, понимать 

общечеловеческую ценность 

историко-культурного 

наследия. 

 

 

 

 

 

 
базовый 

Уметь/применять Использовать полученные 

знания для анализа, 

сравнения, обобщения 

информации, связанной с 

основными этапами и 

особенностями 

исторического развития 

России. Использовать 

полученные знания для 

выражения своего 

мировоззрения и 

гражданской позиции, уметь 

ориентироваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей, осознавать 

социальную значимость 

своей деятельности 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История» входит в состав Блока 1 – Базовая часть учебных планов 

образовательных программ. Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, полученные 

учащимся в средней общеобразовательной школе или системе среднего профессионального 

образования. Знания и умения, полученные студентами, необходимы в дальнейшем процессе 

обучения профессиональным дисциплинам 

 

Б1.Б.02 Философия 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование основ философского 

мировоззрения, представлений об основных закономерностях развития природы и общества, о 

месте человека в мире, овладение философией как методологией мышления, познания, научного 

исследования, формирование умения использовать полученные знания в дальнейшем образовании и 

в практической деятельности. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение истории философии помогает использовать тысячелетний опыт человечества в 

решении проблем, которые ставит перед человеком современное общество. 

Изучение онтологии формирует общее представление о мире в целом, о материи и сознании, о 

движении, пространстве, времени, развитии, прогрессе. 

Изучение гносеологии знакомит с общими характеристиками познавательной деятельности 

человека, этапами, формами, методами познания. 

В разделе «Социальная философия» излагаются различные подходы к изучению общества, 

проблемы взаимодействия общества и природы, социального прогресса, функционирование 

основных подсистем общества. 

В разделе «Философская антропология» изучаются философские проблемы происхождения, 

сущности и существования человека, проблемы поиска смысла жизни и отношения к смерти. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиеко

мпетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать / 

понимать 

Предмет и специфику философского знания, типы 

мировоззрений, основные этапы развития мировой 

философии, структуру, методы, категории философии, 

основные варианты решений главных 

мировоззренческих проблем  Базовыйур

овень 

Уметь / 

применять 

Использовать философские знания для отбора, анализа 

и оценки информации, для формирования 

мировоззренческой позиции, применять философскую 

методологию в познавательной деятельности и в 

процессе принятия практических решений 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана. Ее изучение 

базируется на знаниях, полученных в ходе освоения программ среднего образования. 

Приобретенные умения применять методологические подходы к решению многообразных проблем, 

представления о различных формах человеческого знания, соотношении знания и заблуждений, 

рационального и иррационального, сознательного и бессознательного в человеческой деятельности 

являются необходимым условием плодотворного усвоения дисциплин общеобразовательного и 

профессионального цикла. Изучается на первом курсе 



 

Б1.Б.03.01 Иностранный язык 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является развитие умений по осуществлению коммуникации 

на иностранном языке в устной и письменной формах для решения задач в межличностной, 

профессиональной и межкультурной сферах деятельности. 

Дисциплина формирует компетенции по первому иностранному языку, необходимые 

выпускникам бакалавриата для успешной профессиональной деятельности и\или для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина носит характер интегрированного курса, ориентированного на развитие фонетической 

культуры речи и функциональную направленность работы над грамматической стороной речи. 

В первом семестре изучаются теоретические и практические основы английского 

произношения. В данном блоке подробно рассматриваются классификации гласных и согласных 

звуков в английском языке, фонетические явления, возникающие внутри слова и на стыке слов. 

Особое внимание уделяется английской интонации, английскому ритму и сравнению фонетических 

особенностей английского и русского языков, развитию фонематического слуха. Рассматриваются 

основные правила чтения в английском языке. Во втором семестре внимание уделяется 

грамматическому строю английского языка, основным классификациям частей речи, а также видо-

временным формам английского глагола. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименованиекомпетенции 

из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-4 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменных формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

Закономерности 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке 
 

Базовый  

Уметь/применять  

Применять умения 

иноязычной 

коммуникации в 

устном и письменном 

виде для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь/применять  

Применять знания о 

специфике 

иноязычной 

коммуникации в 

ситуациях общения в 

соответствии с 

задачами общения, 

языковой ситуацией и 

контекстом в устном и 

письменном виде. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части модуля предметной подготовки. 



Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплине «Иностранный 

язык», изучаемой в средней школе. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: Практический курс английского языка, Основы теории английского 

языка, Интерактивные методы обучения иностранным языкам. 

 

Б1.Б.04.01 Безопасность жизнедеятельности 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения модуля/дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретённую 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Целями освоения дисциплины являются: 

формирование у студентов основ безопасной жизнедеятельности путем изучения 
разделов БЖД: 
теоретические, правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, 
законодательные основы российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях (ЧС); 
механизмы воздействия вредных и опасных факторов окружающей среды и способы защиты от 
их последствий; 
основы организации ГО и ее задачи; методы защиты от последствий ЧС военного и мирного 
времени. 

 
БКРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности. Нормативно-

правовые акты охраны труда. Основные положения действующего законодательства по охране 

труда. Управление безопасностью жизнедеятельности. Человек и среда обитания. Условия труда. 

Требования охраны труда к средствам труда. Характерные состояния системы «человек – 

среда обитания». Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере. Характеристики вредных веществ. Системы вентиляции производственных 

помещений. Защита атмосферного воздуха от загрязнений промышленными выбросами. 

Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду. 

Опасности технических систем. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Экономические последствия и 

материальные затраты на обеспечение безопасности и жизнедеятельности. Основы 

электробезопасности. Пожарная безопасность. Технические и организационные мероприятия для 

обеспечения безбопасной эксплуатации опасных промышленных объектов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

из 

образовательно

й программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

Знать/понимат

ь 

основные природные и 

техносферные опасности, 

их свойства и 

характеристики,характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

базовый 



Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

из 

образовательно

й программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

человека и природную 

среду, базовыйметоды 

защиты от них 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь/ 

применять  

идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания 

человека,оценивать риск 

их реализации, выбирать 

методы защиты от 

опасностей применительно 

к сфере своей 

профессиональной 

деятельности и способы 

обеспечения комфортных 

условий 

жизнедеятельности;оказа

ть первую помощь при ЧС 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.Б.04.01 Здоровьесберегающий модуль. Данная дисциплина входит в базовую часть учебного 

плана и является обязательной для изучения во 2м семестре. 

 

Б1.Б.04.02 Физическая культура и спорт 

 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности, развитие индивидуальных физических 

способностей, с использованием разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, а также организации самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом обучающихся. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа дисциплины «Физическая культура и спорт» включает в себя теоретические 

знания по физической культуре. В программе курса определены цели, задачи, функции, 

средства и методы развития физических качеств, представлена необходимая информация 

по принципам здоровьесбережения, таким как рациональное питание, методы оценки 

физического развития, функционального состояния, физической работоспособности, 

профилактики стресса. Дисциплина развивает мотивацию обучающихся к здоровому образу 

жизни и формирует потребность во всестороннем физическом развитии в процессе занятий 

физическими упражнениями через понимание принципов самосохранения и 

здоровьесбережения. Содержание дисциплины способствует пониманию принципов 

здорового образа жизни и значения здорового стиля жизни для социальной и 

профессиональной успешности.



3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 
компетенц

ии 

Наименованиекомп

етенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-8 

 

 готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

З
н

а
т
ь

 /
 п

о
н

и
м

а
т
ь
 

Цели, задачи, средства физической 

культуры, нормы соблюдения 

здорового образа жизни, методы 

развития физических качеств; роль 

физической культуры и спорта в 

формировании профессионально 

важных физических качеств 

базовый 

У
м

ет
ь

 /
 п

р
и

м
ен

я
т
ь
 Методы и средства физической 

культуры для совершенствования 

основных физических качеств с 

учетом индивидуального уровня 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной, профессиональной 

деятельности и норм здорового 

образа жизни 

базовый 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

˨͙ͫͼ͙͙ͨͤ͊͡ ζ̅ ͙͙͘;͔ͫ͊͟Ύ ͯ͟͡Έͭͯͪ͊ ͙  ͫͨͦͪͭη ͍ ͻ͙ͦ͒ͭ ͍ ͍͋͊ͦͯ͘Ό ;͊ͫͭΈ όˣмύ ͍͔ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͭ͘͡Έ͚ͤͦ 
͎ͨͪͦͪ͊ͣͣ·Φ ˭ ͍͒ͦͪͦΈ͔͔͔͎ͫ͋ͪ͊Ό΅͙͚ ͣͦ͒ͯ͡ΈΦ 

 

Б1.Б.04.03 Основы медицинских знаний. Возрастная физиология 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является расширение понятийного аппарата в области 

анатомии и физиологии; формирование знаний о закономерностях онтогенеза, строении и функциях 

тела человека, возрастных особенностях, формирование готовности использовать полученные 

знания в организации педагогического процесса; формирование культуры здоровья студентов и 

мотивации к ведению здорового образа жизни; обучение основным приемам оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях и травмах; изучение вопросов профилактики 

наиболее распространенных заболеваний. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и содержание курса. Общие закономерности роста и развития организма. Анатомия и 

физиология нервной системы. Высшая нервная деятельность. Нейрофизиологические основы 

поведения человека Анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем. Гигиена учебно-

воспитательного процесса в школе. Гигиенические основы режима дня учащихся. Анатомия и 

физиология желез внутренней секреции. Анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного 

аппарата. Анатомия и физиология органов пищеварения. Обмен веществ и энергии. Возрастные 

особенности крови. Иммунная система. Иммунитет. Анатомия, физиология и гигиена 

сердечнососудистой системы. Анатомия, физиология и гигиена органов дыхания, 

мочевыделительной системы. Гигиенические требования к воздушной среде учебных помещений. 



Анатомия, физиология и гигиена кожи ребенка. Гигиена одежды и обуви. Состояние здоровья детей 

и подростков. Основы микробиологии, эпидемиологии. Понятие о неотложных состояниях и первой 

помощи. Характеристика детского травматизма и его профилактика. Биологические и социальные 

аспекты здорового образа жизни. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирован-

ности 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-6 

Готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать/ 

 понимать 

факторы риска и меры 

профилактики наиболее частых 

заболеваний у детей;правила 

оказания первой медицинской 

помощи при жизнеугрожающих 

состояниях;меры 

предупреждения инфекционной 

заболеваемости.  

Базовый 

 

Уметь/ 

применять  

оценить общее состояние ребенка: 

сознание, пульс, дыхание, 

температура, величина зрачков. 

произвести временную остановку 

кровотечения различными 

способами, провести первичную 

обработку ран 

Базовый 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана, входит в 

здоровьесберегающий модуль., изучается в 3 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержания среднего 

(полного) образования по биологии. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: «Инклюзивное образование», «Физическая культура и спорт». 

 

Б1.Б.05 Основы правовых знаний 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является формирование: 

¶ общекультурных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

¶ знаний о праве как важнейшем инструменте социального регулирования и стабилизации 

общественной жизни; 

¶ целостного представления о государстве и праве, их взаимосвязи и роли в политическом и 

нормативном управлении общественными процессами; 

ясных представлений об интересах и правах общества и личности и способах их выражения и 

защиты; 

¶ понимания роли права в обеспечении нормального функционирования основных сфер 

современного общества; 

¶ индивидуальных профессиональных навыков и ценностных качеств личности. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие, предмет и задачи дисциплины, основы теории государства и права. Право в системе 

социального регулирования. Соотношение права и иных социальных норм (норм морали, обычаев, 

религиозных и корпоративных норм). Понятие права и его признаки. Понятие и виды принципов 



права. Функции права и сферы его применения. Правовые системы современности (англо-

саксонская, романо-германская, религиозная и др.). Система права, ее элементы. Отрасль права: 

понятие и виды. Норма права: ее структура. Соотношение системы права и системы 

законодательства. Формы (источники) права. Нормативно-правовой акт, как основной источник 

права в Российской Федерации. Закон и подзаконные акты. Законотворчество. Понятие и структура 

правосознания, соотношение его с другими формами общественного сознания. Виды и функции 

правосознания. Понятие и виды деформаций правосознания. Конституционное право как базовая 

отрасль права. Политические, гражданские, социально-экономические и культурные права. Основы 

гражданского права. Понятие права собственности, сделки , наследование по закону и по 

завещанию. Защита прав потребителей. Основы семейного права, вступление в брак и его 

расторжение. Основы трудового права, права и обязанности работника, возникновение и 

прекращение трудовых отношений. Основы уголовного права. Основы экологического права. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код 

компете

н-ции 

Наименованиекомпетенц

ии из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенци

и 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-7 

Способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать / 

понимать 

основные положения теории 

государства и права и отраслей 

права, содержание 

Конституции и других 

источников права 

Базовый 

 

Уметь / 

применять 

анализировать содержание 

правовой нормы, правильно 

квалифицировать 

правоотношения;анализиров

ать, сравнивать, обобщать 

информацию, отражающую 

общественные отношения для 

правильного применения 

правовых норм. 

Общепрофессиональные (ОК) 

ОПК-4 

Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Знать/ 

понимать 

Основные положения Конституции 

РФ, отраслей Гражданского и 

трудового права, закона РФ «Об 

образовании» и других важнейших 

источников права 

 

базовый 

Уметь/применя

ть  

 Владеть методическими 

умениями: анализировать 

различные нормативно-правовые 

акты сферы образования, 

планировать и организовывать 

деятельность, связанную с ними. 

 

 

4.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.Б.05 относится к базовой части образовательной программы 

бакалавриата. 

 Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: «История», «Философия». 

 Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Конфликтология», «Толерантность», «Профессиональная этика». 

 

 

 



Б1.Б.06 Цифровые технологии в образовании 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов профессиональных и 

специальных профессиональных компетенций в области цифровых технологий. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информатизация образования: характерные особенности, цели, задачи. Понятие цифровых 

технологий. Использование цифровых технологий для построения открытой системы образования. 

Направления развития информатизации образования. Цели использования цифровых технологий в 

процессе подготовки учителя физики и информатики. Дидактические возможности использования 

средств ЦТ. 

Информационное взаимодействие в учебном процессе. Образовательные цифровые технологии и 

среда их реализации. Использование мультимедиа и коммуникационных технологий в образовании. 

Информационные ресурсы образовательного назначения: классификация, дидактические функции. 

Психолого-педагогические и эргономические требования к созданию и использованию электронных 

средств образовательного назначения. Современные подходы к проектированию и разработке 

электронных средств образовательного назначения по иностранному языку (использование 

специализированных инструментальных систем, прикладных программных средств и систем и др.). 

Оценка качества электронных средств учебного назначения. 

Учебно-методическое и программно-техническое обеспечение образования. Разработка авторских 

приложений по иностранному языку на базе информационных технологий. Автоматизация 

информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и организационного 

управления учебным заведением. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать/ 

понимать 

− особенности обобщения, 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной 

области 

базовый 

Уметь/ 

применять 

− систематизировать, 

обобщать и 

распространять 

отечественный и 

зарубежный 

методический опыт в 

профессиональной 

области 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать/ 

понимать 

− современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 
базовый 

Уметь/ 

применять 

− современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана, изучается на первом курсе в 

первом семестре. 



Для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержания среднего 

(полного) образования по информатике и ИКТ. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплин и модулей 

учебного плана, в которых используются компьютеры, и существует необходимость в обработке 

данных средствами цифровых технологий, а также в использовании цифровых технологий в 

обучении 

 

 

Б1.Б.07 Основы естественнонаучных знаний 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов знаний о единой научной 

картине мира на основе усвоения ими главных достижений естественных наук. Особое место 

отводится проблеме сущности человека, вопросам его происхождения, возможного будущего и 

предназначения во Вселенной. Становление общекультурных компетентностей путем развития 

естественнонаучных знаний и умений, основанных на принципах универсального эволюционизма и 

синергетики. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специфика научного знания, его критерии и признаки. Функции науки. Процесс изучения природы 

как средство духовного развития человека. Естествознание как феномен общечеловеческой 

культуры. Основные этапы развития науки и естественнонаучные революции. Становление 

эволюционного естествознания. Основные этапы развития науки. Научный метод и моделирование. 

Методология Аристотеля, Галилея, Эйнштейна как отражение натурфилософского, 

механистического, квантово-полевого описания неживой природы. Эволюционная концепция. 

Эволюционная теория Дарвина. Фундаментальные понятия и принципы естествознания 

Представления о материи и ее свойствах. 

Открытые системы. Самоорганизация в природе. Необходимые условия для самоорганизации. 

Теория бифуркаций. Бифуркационное дерево как модель эволюции природы, человека, общества. 

Гипотеза рождения материи. Мир эволюционирующий. Эволюция на космологическом уровне. 

Современные представления о Вселенной. Возникновение и эволюция Вселенной. Модели 

Вселенной. 

Представления о жизни. Многообразие жизни и единые принципы организации и 

функционирования живого. Синтетическая теория эволюции. Проблема направленности движущих 

сил эволюции. Возможность существования жизни вне Земли. Биосфера и цивилизация. 

Возникновение и эволюция протожизни как начало формирования биосферы. Внутренние и 

внешние факторы, определяющие эволюцию биосферы. Теория перехода биосферы в ноосферу П. 

Тейяр-де-Шардена и В.И. Вернадского. Принцип коэволюции биосферы и человека. Основные 

экологические проблемы современного общества. Целостность живой природы и биосферы. 

Заключение. Целостность культуры. Естествознание как феномен общечеловеческой культуры. 

Наука, философия и религия. Новые возможности диалога. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомпетенции 

из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ОК-3 

способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать/ 

понимать 

научные, философские картины 

мира; общенаучные методы 

познания; взаимодействие 

духовного, биологического и 

социального в человеке, его 

отношение к природе и 

обществу, историю развития 

естествознания 

Базовый 



Уметь/ 

применять 

факты и теории естествознания 

в исследовательской 

деятельности; понимать тексты 

естественнонаучного 

содержания; использовать 

принципы научного подхода в 

процессе формирования своих 

мировоззренческих взглядов 

 

 

 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы естественнонаучных знаний» относится к дисциплинам базовой части, 

входит в модуль «Гуманитарные, социальные и экономические основы педагогической 

деятельности», изучается в 3 семестре на втором курсе. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: «Физика», «Философия», «Возрастная анатомия и физиология человека», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Б1.Б.08.01 ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИКУ 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.08.01 «Введение в педагогику» является содействие становлению 

профессиональных компетенций посредством формирования у студентов комплекса знаний о 

специфике профессиональной педагогической деятельности, педагогической науке и методах 

педагогического исследования, умений и навыков профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

¶ Способствовать приобретению знаний о сущности и специфике профессиональной 

педагогической деятельности. 

Сформировать первоначальные умения и навыки осуществления учебно-познавательной 

и профессиональной педагогической деятельности. 

Развить общие представления о педагогике как науке, о методах педагогических 

исследований; 

Обеспечить становление основ профессиональной культуры будущего учителя. 

¶ Углубить ориентацию студентов на педагогическую профессию через формирование 

целостных представлений о гуманистическом и творческом характере педагогической 

деятельности, её специфике и роли в жизни современного российского общества. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии. Ценностно-смысловые аспекты 

педагогической деятельности. Основы профессионально личностного самоопределения и 

самосовершенствования. Педагогическая культура личности. Этика и эстетика педагогического 

труда. Общая и профессиональная культура педагога. Методологическая культура педагога. 

Культура общения учителя с учащимися. Субъекты педагогической деятельности. 

Тема 2. Педагогика в системе гуманитарного знания. Основные педагогические категории. 

Философские основы педагогики. Методология педагогики и методы педагогического 

исследования. Педагогические системы и парадигмы образования. Взаимосвязь педагогической 

науки и практики. Образование как общественное явление и целенаправленный педагогический 

процесс. Целостный педагогический процесс. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: ОК -6, ОПК-

1, ОПК-5, ПК-6 



Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Этап/ уровень 

сформированности 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК -6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать/ 

понимать 

эффективные способы 

самоорганизации и 

самообразования 

базовый 

уметь/ 

применять 
 

организовывать 

собственную учебную и 

профессиональную 

деятельность, 

проектировать стратегию 

самообразования 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

знать/ 

понимать 

особенности и роль 

будущей профессии в 

жизни общества, 

специфику 

профессиональной 

педагогической 

деятельности и 

педагогической науки, 

целостное представление 

о гуманистическом и 

творческом характере 

педагогической 

деятельности и методы 

педагогического 

исследования 

базовый 

уметь/ 

применять 

 

отстаивать свою 

профессиональную 

позицию, 

осуществлять учебно-

познавательную и 

профессиональную 

педагогическую 

деятельность, 

формировать 

профессиональную 

культуру 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

знать/ 

понимать 

нормы профессиональной 

этики и речевой культуры 

базовый 

уметь/ 

применять 

 

применять нормы 

профессиональной этики 

и речевой культуры в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 



ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

знать/ 

понимать 

технологии коллективного 

взаимодействия 

специалистов, техники и 

приемы 

профессионального 

общения. 

базовый 

уметь/ 

применять 

работать в команде, 

используя технологии 

коллективного 

взаимодействия 

специалистов, техники и 

приемы 

профессионального 

общения. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Введение в педагогику» относится к дисциплинам базовой части, входит в модуль 

«Педагогика», изучается в 1 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин базовой части учебного плана. 

На протяжении дальнейшего обучения компетенции данного учебного курса углубляются 

содержанием дисциплин «Теория обучения», «Теория воспитания», «Управление образованием», 

«Основы педагогического мастерства» и др 

 

Б1.Б.08.02 Теория обучения 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью преподавания дисциплины Б1.Б.08.02 Теория обучения. является содействие 

становлению профессиональной компетентности бакалавров образования посредством развития 

конкретных профессиональных умений, целостного представления студентов о современных 

тенденциях в сфере образовательной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у бакалавров целостного педагогического знания, отражающего 

современный уровень развития теории обучения; системного представления о сущности, 

закономерностях, концепциях, парадигмах, структуре, содержании, технологиях процесса 

обучения, 

– становление индивидуализированной концепции педагогического знания через познание 

актуальной проблематики теории обучения, 

ознакомление обучающихся с современными образовательными технологиями, средствами 

оценивания учебных достижений учащихся. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образование как социокультурный феномен, система, процесс. Сущность образования и его роль в 

развитии общества. Революция, реформирование и модернизация как основные пути развития 

современного образования. Тенденции развития современного образования. Основные задачи, 

направления и способы модернизации отечественного образования. Современные парадигмы 

образования. Отличительные особенности когнитивно-информационной, личностной, 

культурологической, личностной, функционалистской, компетентностно ориентированной 

парадигм современного образования. Сущность и структура инновационного процесса в 

образовании. Стратегические документы, определяющие направления развития отечественного 

образования. Процесс обучения и его структура. Обучение как специфическая форма познания 

действительности. Структура процесса обучения, его компоненты. Содержание образования и 

обучения. Современные концепции содержания образования. Ведущие тенденции в развитии 

содержания образования на современном этапе: дифференциация, гуманизация, гуманитаризация и 

др. Содержание общего среднего образования. Предметная система и альтернативные системы 

структурирования содержания образования. Основные документы, фиксирующие содержание 



образования в современной школе: ФГОС, учебный план, учебная программа, учебно-методическая 

документация. Методы, формы и средства обучения. Общее понятие о методах и приемах обучения, 

их функциях и структуре. Многообразие подходов к классификации методов обучения. 

Сравнительный анализ эффективности различных методов обучения. Творческий подход к 

применению методов обучения в учебном процессе. Понятие форм организации обучения, 

многообразие их видов. Взаимосвязь различных форм учебной работы в деятельности учителя, 

условия наиболее эффективного их применения, критерии отбора. Современные образовательные 

технологии. Педагогическая технология как системная совокупность и порядок функционирования 

всех средств, необходимых для достижения образовательной цели. Структура педагогической 

технологии. Многообразие подходов к классификации современных образовательных технологий. 

Педагогические условия и факторы, ограничивающие их выбор. Общая характеристика 

общепедагогических, частно-методических и локальных технологий обучения. Современные 

средства оценивания результатов обучения. Контроль и оценка результатов обучения как 

компонент учебного процесса. Изменение философии оценивания учебных достижений 

школьников. Современные тенденции оценки результативности учебного процесса: 

многоуровневое оценивание, обучающее оценивание, рефлексивное оценивание, критериальное 

оценивание и др. Общая характеристика современных средств оценивания и КИМ (тестирование, 

портфолио, ЕГЭ и ОГЭ). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код компе 

тенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Обще-профессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 cпособностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать/ 

понимать 

˗ социальные, возрастные, 

психофизические особенности 

обучающихся 

˗ способы индивидуализации 

учебно-воспитательного процесса 

базовый 

Уметь 

/применять 

проектировать содержание и 

технологии обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

базовый 

ОПК-3  готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать/ 

понимать 

теоретические основы психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

базовый 

Уметь 

/применять 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать/ 

понимать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

базовый 

Уметь 

/применять 

применять современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

ПК-6 
готовностью к 

взаимодействию с 

Знать/понима

ть 

способы эффективного 

взаимодействия с участниками 

базовый 

 



участниками 

образовательного 

процесса 

образовательного процесса 

Уметь/ 

применять 

взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

ПК-7 

 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать/понима

ть 

способы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

базовый 

Уметь/ 

применять 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

базовый 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.Б.08.02. Теория обучения относится к базовой части учебного плана.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: Б1.Б.08.01 Введение в педагогику.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана:  Б1.Б.08.03 Теория воспитания, Б1.Б.08.04. Управление образованием, 

Б1.В.09.03 Педагогическая и социальная психология, Б1.В.ДВ.14.04 Профессиональная этика. 

Дисциплина изучается на первом курсе во втором семестре. 

 

Б1.Б.08.03 Теория воспитания 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины Б1.Б.08.03 «Теория воспитания» - формирование 

профессиональных компетенций бакалавров, направленных на применение теоретических знаний о 

сущности, закономерностях, концепциях, парадигмах, структуре, содержании, технологиях 

воспитания в организации ключевых направлений воспитательной работы с детьми и молодежью. В 

процессе реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

¶ Сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике воспитания как 

социального явления, педагогического процесса и вида педагогической деятельности. 

¶ Освоить навыки проектирования, организации и диагностики целей, содержания, средств, 

методов, форм воспитательного процесса. 

¶ Обеспечить формирование умений и навыков осуществления профессиональной 

воспитательной работы с детьми и молодежью. 

Сформировать понимание значимость воспитательной работы и необходимости использования ее 

инновационного потенциала в интересах социального, политического, правового, 

демографического, культурного развития страны и ее регионов. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Воспитание как социальная функция, педагогический процесс, система и вид профессиональной 

деятельности. Многоаспектность трактовки понятия «воспитание». Воспитание как общественная, 

философская, педагогическая категория. Характерные признаки воспитания как педагогического 

явления. Современные научные представления о воспитании как процессе взаимодействия и 

сотрудничества воспитателей и воспитанников, факторе развития личности, способе «вхождения» 

человека в мир культуры. Виды воспитания по институциональному признаку: семейное, школьное, 

внешкольное, конфессиональное (религиозное), воспитание по месту жительства (общинное), а 

также воспитание в детских, юношеских организациях и в специализированных образовательных 

учреждениях (детских домах, школах-интернатах). Основные формы организации взаимодействия с 

воспитанником: педагогическая поддержка, педагогическое сопровождение, индивидуальная 

помощь, общение. Базовые теории, модели и парадигмы воспитания: личностно-ориентированная, 



гуманистическая, культурологическая, консервативная парадигмы воспитания; традиционные, 

социально-адаптирующие, педоцентрические, диалоговые модели воспитания. Особенности 

воспитания как средства, процесса и результата развития личности Целевой содержательный, 

операциональный, результативно-оценочный компоненты воспитательного процесса. Воспитатель, 

ученический коллектив, личность воспитанника как основные субъекты и объекты воспитательной 

деятельности. Сущность и виды воспитательного пространства и воспитательной среды. Семья как 

среда воспитания личности. Диагностика результативности воспитательного процесса. 

Воспитательная деятельность и ее структура. Цели и задачи воспитательной деятельности. 

Целеполагание как компонент воспитательного процесса и процесс выработки цели. Виды целей 

воспитания. Идеальная и реальная цели воспитания. Содержание воспитательной деятельности. 

Источники и универсальные единицы содержания воспитания. Документы, фиксирующие 

содержание воспитания: концепции, модели, программы воспитания, планы воспитательной 

работы. Основные направления воспитательной деятельности. Теории и технологии нравственного, 

эстетического и патриотического воспитания. Характеристика современных концепции содержания 

воспитания. Методы воспитания и их основные классификации. Педагогические условия 

оптимального отбора и эффективного применения методов воспитания. Связь методов воспитания с 

закономерностями, принципами, моделями воспитания. Характеристика основных методов 

воспитания. Современные технологии воспитания. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код компе 

тенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Обще-профессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 cпособностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать/ 

понимать 

˗ социальные, возрастные, 

психофизические особенности 

обучающихся 

˗ способы индивидуализации 

учебно-воспитательного процесса 

базовый 

Уметь 

/применять 

проектировать содержание и 

технологии обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

базовый 

ОПК-3  готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать/ 

понимать 

теоретические основы психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

базовый 

Уметь 

/применять 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать/понима

ть 

теоретические основы воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

базовый 

 

Уметь/ 

применять 

решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 



внеучебной деятельности 

ПК-7 

 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать/понима

ть 

способы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

базовый 

Уметь/ 

применять 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

базовый 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.Б.08.03. Теория воспитания относится к базовой части учебного плана.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: Б1.Б.08.01 Введение в педагогику.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана:  Б1.Б.08.04. Управление образованием, Б1.В.09.02 Возрастная психология, 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы педагогического мастерства. 

Дисциплина изучается на втором курсе. 

 

Б1.Б.08.04 Управление образованием 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями освоения дисциплины является формирование готовности осуществлять управление 

образованием в соответствии с нормативно-правовыми основами системы образования РФ; 

обеспечение формирования полного, четкого представления о сущности, содержании управления 

образовательными системами; обеспечение понимания сложного механизма функционирования и 

развития образовательных организаций. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Система образования Российской Федерации, конституционные основы ее функционирования. 

Государственная политика в области образования. Конституционное право граждан на образование. 

Система государственных органов, обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере 

образования. Федеральные, региональные, муниципальные органы управления образованием, 

уровень их компетенций. Государственно-общественные объединения и общественные организации 

в системе образования. ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации». Областной закон «Об 

образовании в Архангельской области». Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2016 – 2020 годы». Государственная программа «Развитие образования и науки Архангельской 

области (2013 – 2025 годы)». 

Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных организаций. 

Управление образовательной организацией. Аккредитация и лицензирование. Устав 

образовательной организации. Программа развития образовательной организации. 

Права ребенка и формы их защиты. Основные положения Конвенции о правах ребенка, Декларации 

прав ребенка, Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Правовой статус учащихся 

образовательных организаций. Социальная защита учащихся. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) в образовательных отношениях. 

Правовой статус педагогических работников общеобразовательных организаций. Права и 

обязанности педагогических работников, формы защиты прав. Проблемы профессионального роста 

педагогических работников. Европейская квалификационная рамка. Профессиональные стандарты в 

области образования. Национальная рамка квалификаций. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Рекомендации о борьбе с 



дискриминацией в области образования. Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, 

рекомендации о статусе преподавательских кадров учреждений высшего образования. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции 

Код 

компетен

ции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Обще-профессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-4 

Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования  

Знать/ 

понимать 

нормативно-правовые 

документы сферы образования 

Базовый 
Уметь/ 

применять 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствие с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать/ 

понимать 

основные методы оптимизации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса  

Базовый 

Уметь/ 

применять 

оценивать различные элементы 

образовательного процесса с 

позиции оптимизации 

взаимодействия с участниками 

данного процесса. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление образованием» относится к базовой части учебного плана, входит в 

модуль «Педагогика», изучается в 4 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам: «Теория 

обучения», «Теория воспитания» 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для прохождения производственной 

практики. 

 

Б1.Б.09.01 Общая психология 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося знаний о психологической 

науке, ее предмете, задачах и методах, ее месте в системе научного знания; ознакомление с 

категориальным аппаратом и основными проблемами психологии; изложение современных 

представлений о природе и особенностях человеческой психики. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа курса общей психологии призвана обеспечить общую теоретическую подготовку 

обучающихся, служить основой для изучения последующих дисциплин, составляющих содержание 

специализации. Основная цель изучения общей психологии заключается в том, чтобы ознакомить 

студентов с современными психологическими теориями, моделями и концепциями формирования, 

развития и функционирования психики человека в целом, ее структурных компонентов, с 

закономерностями развития и функционирования личности человека, отдельных личностных и 

индивидных свойств, качеств и характеристик в процессе развития и жизнедеятельности человека, 

структуру и закономерности функционирования деятельности личности. Главная задача курса 

состоит в том, чтобы научить студентов реализовывать полученные знания на практике, как при 

организации образовательного процесса, так и при оценке конкретных психологических 

исследований в области общей психологии. 

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. История развития психологии. Психология 

как наука. Становление предмета психологии. Место общей психологии в структуре 

психологического знания. Житейская и научная психология. Основные психологические концепции 



в психологии. Психоанализ. Бихевиоризм. Гештальтпсихология. Экзистенциальная психология. 

Культурно - историческая психология. 

Тема 2. Психика. Сознание. Деятельность. Мозг и психика. Стадии развития психики. Сознание. 

Структура сознания. Психологическая теория деятельности. 

Тема 3. Психические процессы и состояния. Познавательные психические процессы: ощущение, 

восприятие, внимание, память, мышление, речь; эмоционально-волевые психические процессы: 

эмоции, чувства, воля. Психологические состояния. 

Тема 4. Психология личности. Понятие о человеке. Понятие о человеке – индивиде. Понятие о 

человеке – личности. Человек как субъект деятельности. Понятие о человеческой 

индивидуальности. Темперамент и характер. Способности в жизни человека. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименованиек

омпетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОК) 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать/понимат

ь 

особенности 

возрастного развития 

обучающихся, 

социальные, 

психофизические, 

индивидуальные 

особенности  

базовый 
Уметь/ 

применять 

применять знание 

особенностей 

возрастного развития 

обучающихся, 

социальных, 

психофизических, 

индивидуальных 

особенностей в 

обучении, воспитании 

и развитии  

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать/ понимать 

особенности процесса 

педагогического 

сопровождения 

учебной деятельности 

обучающихся 

базовый 

Уметь/применят

ь 

организовывать 

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к Б1.Б.09.01. Изучается во втором семестре. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: Философия, История, Основы делового общения, Конфликтология. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: Возрастная психология. 

Имеет практическое значение для прохождения педагогической практики 

 

 



Б1.Б.09.02 Возрастная психология 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами знаний о закономерностях 

психического развития в онтогенезе. Умений применять эти знания в педагогическом процессе. В 

ходе освоения учебной дисциплины у студента будет сформировано: 

- знать: структуру и содержание процесса психического развития; основные концепции и теории 

развития психики в онтогенезе, этапы психического развития; психологические факторы, 

способствующие или препятствующие психическому развитию; механизмы психического развития; 

особенности психического развития в разных возрастах; особенности реализации педагогического 

процесса в соответствии с закономерностями психического развития и том числе для детей. 

Имеющих особые образовательные потребности; особенности обучения, воспитания и развития 

детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

- уметь: анализировать и классифицировать пути содействия оптимальному психическому развитию 

человека на разных этапах его онтогенеза; моделировать и осуществлять взаимодействие с 

представителями разных возрастных групп; использовать методы психологической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; планировать обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

- владеть: способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения с 

учетом закономерностей психического развития, социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Актуальность изучения дисциплины определяется необходимостью повышения общей и 

психологической культуры, формирования целостного представления о закономерностях 

психологического развития человека на различных этапах жизненного пути. Основная задача 

дисциплины – это ознакомление с психологическими особенностями различных возрастных этапов. 

Предмет, проблемы и методы исследования возрастной психологии. Основные понятия возрастной 

психологии. Периодизации психического развития ребенка, теории детского развития. Движущие 

факторы, условия психического развития. 

Закономерности психического развития на разных этапах онтогенеза. Психическое развитие в 

младенческом и раннем возрасте. Психическое развитие в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. Психическое развитие подростка. Психическое развитие в юношеском возрасте. Период 

взрослости. Психологические особенности периода зрелости и старости. 

Организация педагогической деятельности с учетом с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; особенности осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения с учетом закономерностей психического развития. Характеристика учебной 

деятельности на разных этапах онтогенеза. Характеристика особенностей воспитания на разных 

этапах онтогенеза. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

Знать/ 

понимать 

особенности возрастного 

развития обучающихся, 

социальные, 

 

 

базовый 



учетом социальных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

психофизические, 

индивидуальные особенности  

Уметь/ 

применять 

знание особенностей 

возрастного развития 

обучающихся, социальных, 

психофизических, 

индивидуальных 

особенностей в обучении, 

воспитании и развитии  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.09.02 «Возрастная психология» относится к базовой части обязательных 

дисциплин. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим психолого-

педагогическим дисциплинам/ модулям учебного плана: Философия, Педагогика, Психология. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися 

на предыдущих курсах по психологии, философии, педагогике. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин/ 

модулей учебного плана: педагогическая психология, инклюзивное образование, методика 

обучения, педагогическая практика. 

 

Б1.Б.09.03 Педагогическая и социальная психология 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель – освоение основных понятий педагогической социальной психологии, формирование 

представлений о феноменах и закономерностях социального поведения личности и различных 

групп, формирование умений социально-психологического анализа феноменов педагогического 

взаимодействия, формирование навыков применения социально-психологических знаний в 

будущей профессиональной педагогической деятельности и повседневной жизни. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

¶ Введение в педагогическую психологию 

¶ Психология обучения и учебной деятельности 

¶ Психология учителя 

¶ социальная психология как наука 

¶ Психология общения 

¶ Психология групп 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименованиекомпетенции 

из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 

Обладает способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать/ 

понимать 

-теорию и технологии 

обучения и 

воспитания ребенка, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса; 

- знать возрастные 

особенности 

субъектов 

Базовый 



образовательного 

процесса; 

- понимать суть 

социального 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

Уметь/ 

Применять 

- строить отношения с 

субъектами 

образовательного 

процесса на основе 

принципов 

взаимоуважения и 

взаимопонимания 

ОПК -3 

Обладает готовностью к 

психолого- педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

Знать/ 

понимать 

- основные понятия и 

закономерности 

психолого-

педагогическому 

сопровождения 

учебно- 

воспитательного 

процесса 
Базовый 

Уметь/ 

Применять 

-использовать 

различные технологии 

в практике психолого- 

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 

Обладает способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 
Знать/ 

понимать 

- 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 Базовый 

Уметь/ 

Применять 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ПК-6 

Обладает готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать/ 

понимать 

- закономерности 

психического 

развития и 

особенности их 

Базовый 



проявления в 

учебном процессе в 

разные возрастные 

периоды 

- способы 

построения 

межличностных 

отношений в 

группах разного 

возраста 

Уметь/ 

применять 

- коммуникацию с 

различными 

целевыми 

аудиториями, 

включая детскую, 

признавая 

достоинство 

партнёров, понимая 

и признавая их; 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

возрастные и 

индивидуальные 

психологические 

особенности 

учащихся; 

- осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных группах 

и различных типах 

образовательных 

учреждений. 

- взаимодействовать 

с другими 

субъектами 

образовательного 

процесса 

ПК-7 

Обладает способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать/ 

понимать 

значимость 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 



4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Педагогическая и социальная психология» в структуре ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Языки и литература» Б1. Б. 09.03. Для 

освоения дисциплины «Педагогическая и социальная психология» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Философия», «Психология», 

«Педагогика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин/ 

модулей учебного плана: «Конфликтология», «Толерантность». 

 

Б1.Б.10 Инклюзивное образование 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются формирование представлений об особенностях 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья и возможностях их 

обучения в условиях инклюзивного образования. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальность изучения дисциплины определяется необходимостью формирования готовности 

студентов к сопровождению и обучению всех категорий обучающихся, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины «Инклюзивное образование» предполагает изучение следующих тем: 

Тема 1. Формы организации и история становления инклюзивного образования. 

Тема 2. Нормативно-правовые основы организации инклюзивного образования. 

Тема 3. Опыт реализации инклюзивного подхода в России и за рубежом. 

Тема 4. Особенности психического развития детей с особыми образовательными потребностями. 

Тема 5. Специфика обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

Тема 6. Условия организации инклюзивного обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-5 

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать/ понимать 

знать 

особенности 

психического 

развития детей с 

особыми 

образовательным

и потребностями; 

базовый 

Уметь/применят

ь  

толерантно 

воспринимать 

особенности 

психического 

развития детей с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 

способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

Знать/ понимать 

знать основные 

понятия и 

теоретические 

основы 

базовый 



психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

реализации 

инклюзивного 

подхода; 

понимать 

возможности 

организации 

инклюзивного 

обучения детей с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

Уметь/применят

ь  

применять знания 

об особенностях 

психического 

развития и 

обучения детей с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

для реализации 

инклюзивной 

модели 

образования 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 

готовность к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать/ понимать 

знать основы 

взаимодействия с 

обучающимися с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

базовый 

Уметь/применят

ь  

уметь 

взаимодействоват

ь с 

обучающимися с 

особыми 

образовательным

и потребностями  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: общая психология, возрастная психология, педагогическая и социальная психология, 

введение в педагогику, теория обучения, теория воспитания.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: теория и методика преподавания филологических дисциплин. 

 

Б1.В.01. Коммуникация в поликультурной образовательной среде 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются создание теоретической и практической основ для развития 

навыков успешного речевого взаимодействия в поликультурном образовательном пространстве. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Коммуникация и её роль в современном обществе. Структура, виды и модели коммуникации. 

Коммуникация и общение. Вербальная и невербальная коммуникация. Прагматика и этика 

профессионального общения. 



Культура как фактор коммуникации. Культурные особенности коммуникантов и возможности 

адаптации к изменяющейся культурной среде. Культурный шок и специфика межкультурного 

общения. 

Особенности педагогического общения. Проблемные зоны общения в учебном процессе и иных 

видах деятельности. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/ МОДУЛЮ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Уровень 

сформированности 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-4 владение 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать/ понимать Основы коммуникации в 

поликультурной 

образовательной среде 

базовый 

Уметь/применять коммуницировать в устной 

и письменной формах на 

русском языке для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать/ понимать 
Основы профессиональной 

этики и речевой культуры 

базовый 

Уметь/применять 

Руководствоваться 

профессиональной этикой и 

нормами речевой культуры 

при коммуникации 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 владение 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать/ понимать Характеристики участников 

образовательного процесса 

базовый 

Уметь/применять Взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: Б1.Б.02 Философия, Б1.Б03.01Иностранный язык, Б1.Б.08.02 Основы теории обучения 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: 

Б1.Б.09.03. Педагогическая и социальная психология, Б1.Б.10 Инклюзивное образование, Б1.В.ДВ. 

01.01. Основы педагогического мастерства, Б1.В.ДВ. 01.02.Педагогическая риторика, Б1.В.ДВ. 

02.02.Психология общения 

 

 



Б1. В.02. Теория и методика преподавания филологических дисциплин 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения раздела «Теория и методика преподавания литературы» является формирование 

профессионально-педагогической компетентности преподавателя литературы в области методики 

преподавания литературы. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

 сформировать целостное представление о методике преподавания литературы как научной 

дисциплине, об исторической смене методов преподавания литературы; 

 дать студентам представление о наиболее характерных видах профессиональной 

деятельности учителя: познавательной, направленной на усвоение теоретических знаний, и 

преобразующе-практической, помогающей сформировать у студентов готовность к педагогической 

деятельности; 

 сформировать у будущих учителей-словесников представление о литературном развитии 

ученика; 

 развить навыки аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим 

адресатом ребёнка или подростка. 

 

. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика преподавания русского языка как наука. «Русский язык» как учебный предмет. Методика 

преподавания основных разделов курса родного языка: фонетики и орфоэпии, словообразования, 

лексики и фразеологии, морфологии, синтаксиса, стилистики, развития речи учащихся. 

Общие вопросы методики преподавания литературы как научной дисциплины. Литературное 

развитие читателя-школьника. Содержание и этапы литературного образования в современной 

школе. Методы преподавания литературы в школе. Основные этапы изучения литературного 

произведения в школе. Восприятие и изучение художественных произведений в их родовой 

специфике. Вопросы истории литературы в школьном изучении. Теория литературы в школьном 

изучении. Развитие речи учащихся в системе литературного образования. Урок литературы в 

современной средней школе. Внеклассная и внешкольная работа по литературе, факультативные 

занятия. Организация учебно-воспитательного процесса и учитель литературы. 

2. . РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Уровень 

сформированности 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Знать/ понимать 

 

содержание и этапы 

литературного 

образования в 

современной школе; 

основные принципы 

проведения учебной 

и воспитательной 

работы по 

литературе , 

русскому и 

иностранному 

языкам в школе 

базовый 

Уметь/применять 

 

владеть методикой 

организации и 

проведения уроков 

литературы, 

русского и 

иностранного 



языков, , культурно-

просветительских и 

воспитательных 

мероприятий по 

литературе, 

русскому и 

иностранному 

языкам в школе, 

создавать 

конспекты уроков 

литературы. 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать/ понимать 

 

пути, методы и 

приёмы 

преподавания 

литературы, 

русского и 

иностранного 

языков в школе; 

основные этапы 

изучения 

литературного 

произведения в 

школе 

базовый 

Уметь/применять 

 

применять 

различные 

методические пути 

работы с 

художественным 

произведением при 

составлении 

конспектов уроков 

литературы  

ПК-12 

способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать/ понимать 

 

формы, приёмы и 

методы научно-

исследовательской 

работы по 

литературе, 

русскому и 

иностранному 

языкам в школе 

базовый 

Уметь/применять 

 

выстраивать план 

научно-

исследовательской 

работы по 

литературе, 

русскому и 

иностранному 

языкам в школе 

 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-5 

владеет 

теоретическими 

основами обучения 

иностранным 

языкам, 

закономерностями 

Знать/ понимать 

 

теоретические 

основы обучения 

иностранному 

языку в школе 

базовый 

Уметь/применять 

 

использовать 

теоретические 



становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

основы методики 

для выстраивания 

уроков 

иностранного 

языка. 

ПСК-6 

владеет 

средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности 

учителя и 

преподавателя 

иностранного 

языка, а также 

закономерностями 

процессов 

преподавания 

Знать/ понимать 

 

приёмы, методы 

обучения 

иностранному 

языку в школе 

базовый 

Уметь/применять 

 

использовать 

методические 

приёмы обучения 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

образовательными 

задачами урока 

 

3. . МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1. В.02. «Теория и методика преподавания филологических дисциплин» входит в 

вариативную часть плана и изучается на 3 – 4 курсах. Раздел «Теория и методика преподавания 

русского языка » изучается на 3 курсе, 2 сессия. Раздел «Теория и методика преподавания 

литературы» изучается на 3 курсе, 3 сессия. Раздел «Теория и методика преподавания иностранного 

языка» изучается на 4 курсе, 2 сессия. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении 

курсов «Основы теории литературы», «История русской литературы», «История зарубежной 

литературы», «Иностранный язык», дисциплин модуля «Психология», «Педагогика». Следующий 

этап – участие в педагогической практике. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для Производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

Производственной практики, преддипломной практики 

 

Б1.В.03 Введение в языкознание 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Введение в языкознание» – дать студентам представление о 

языкознании как науке, заложить теоретические основы понимания основных вопросов 

языкознания. 

Задачи курса: учебная дисциплина как пропедевтический курс вводит студентов в проблематику 

науки о языке, помогает овладеть базовыми понятиями лингвистики, освоить ее основную 

терминологию, формирует навыки вузовской работы с учебной и научной литературой, словарями. 

Осваивается минимальный фактический языковой материал по фонетике и орфоэпии русского 

языка, словообразованию и грамматике, прививаются навыки фонетического анализа слова, русской 

фонетической транскрипции, общего грамматического анализа, элементы сопоставительного 

анализа русского и изучаемого иностранного языка. 

 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Языкознание как наука, история ее развития, многоаспектность современного языкознания. 

Природа и сущность языка, его функции. Проблема происхождения языка. Язык и речь, речевая 

деятельность; единицы языка и единицы речи. Модель речевого акта. Язык как знаковая система. 

Свойства знака, асимметричный дуализм языкового знака. Язык и мышление. Внутренняя речь и 

мышление. Закономерности языковой эволюции. Лингвистическая карта мира. Генеалогическая 

классификация языков мира. Место русского и английского языков в этой классификационной 

системе 

Основные вопросы общей фонетики: понятие о звуке как природной материи языка; гласные как 

тип тоновых звуков и их классификация; согласные как тип тоно-шумовых звуков, их 

классификация; фонетическое членение речи; слог; интонация; позиционные и комбинаторные 

изменения звуков; живые и исторические чередования; понятие о фонеме, ее функциях, позициях, 



вариантах; фонематическая и фонетическая транскрипции, транслитерация. 

Основные вопросы общей лексикологии: слово как номинативная единица языка; лексическое 

значение слова, его типы, компонентный анализ лексического значения; понятие о лексико-

семантической системе языка, полисемии, омонимии, синонимии, гипонимии, антонимии. 

Фразеология языка. Стилистическое расслоение лексики. Исторические изменения в словарном 

составе языка; основные пути обогащения лексики. Лексикография, типы словарей, построение 

словарной статьи одноязычных и двуязычных толковых словарей. 

Основные вопросы общей грамматики: грамматический строй языка и его единицы; 

грамматическое значение, его отличие от лексического значения; способы и средства выражения 

грамматических значений в языках мира, морфема, типы морфем; грамматическая форма слова, 

простые (синтетические) и сложные (аналитические) формы в русском и английском языках; 

понятие о грамматической категории как системе однотипных форм (единстве категориального 

значения и грамматических форм), их различие в языках мира; синтаксис и его единицы; типы 

подчинительной связи в языках, типы предложений. 

Типологическая морфологическая классификация языков мира. Различие русского и английского 

языков в этой типологии. Происхождение и развитие письма народов мира. 

2. . РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпете

нции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать/ понимать 

проблематику науки о языке, 

базовые понятия лингвистики, ее 

основную терминологию 

базовый 

Уметь/применят

ь 

навыки фонетического и 

грамматического анализа, 

элементы сопоставительного 

анализа русского и изучаемого 

иностранного языка 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-1 

Владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

 

Знать/ понимать 

сущность основных проблем 

языкознания: язык – речь, 

природа языка, язык и общество, 

язык и мышление, 

закономерности языкового 

развития, классификации языков 

мира и т.п. 

базовый 

Уметь/применят

ь 

давать артикуляционную 

характеристику звуков языка, 

делать фонетическую запись 

слова, общий грамматический 

анализ слова; работать со 

словарной статьей толкового 

словаря, терминологическими 

словарями по лингвистике 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.В.03. Вариативная часть.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на 

школьном уровне образования. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения теоретического и 

практического курсов современного русского языка, общелингвистических дисциплин. Это первый 

теоретический курс в системе лингвистических обязательных дисциплин. Содержательное 



наполнение программы обусловлено вводно-пропедевтическим характером курса в системе 

лингвистических дисциплин. 

Изучение данного курса необходимо для успешного изучения следующих дисциплин: 

«Современный русский язык», «Основы теории английского языка». 

 

Б1.В.04 История русского языка 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: дать основы знаний о фонетической и грамматической системе 

древнерусского языка и об особенностях языка в различные эпохи, об этимологическом анализе 

слов. 

Задачи, вытекающие из данной цели: освоить фонетическую и грамматическую систему 

древнерусского языка; владеть категориальным аппаратом древнерусского языка; владеть навыками 

чтения на древнерусском языке и перевода с древнерусского языка на русский язык, научиться 

производить морфологический анализ древнерусских слов и комплексный анализ древнерусских 

текстов; обратить внимание на соотношение старославянского, древнерусского и современного 

русского языков; изучить грамматическую систему и грамматические процессы древнерусского 

языка. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1. Понятия древнерусского, старорусского языков. Периодизация истории русского языка. 

Фонетическая система древнерусского языка эпохи первых памятников письменности система 

гласных и согласных звуков. Процесс падения редуцированных гласных в древнерусском языке и 

его последствия. Процесс перехода [э] в [о] в древнерусском языке. Отражение этого процесса в 

современном русском языке. История звука «ять». 

 2. Части речи в морфологической системе древнерусского языка. Грамматические категории 

имен существительных. Особенности склонения имен существительных в древнерусском языке. 

Унификация типов склонения существительных во множественном числе. 

 3. Грамматические категории имен прилагательных. Особенности склонения кратких 

прилагательных. Образование и особенности склонения полных имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. 

 4. Разряды местоимений. Особенности склонения личных местоимений. История склонения 

неличных местоимений. 

 5. Образование и особенности спряжения глагольных форм древнерусского языка. Система 

форм изъявительного наклонения и их история. История форм ирреальных наклонений. История 

именных форм глагола. 

 6. Особенности синтаксиса простого предложения древнерусского языка. Особенности 

синтаксиса сложного предложения. Оборот «Дательный самостоятельный». 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенц

ии из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать/ 

понимать 

теоретические 

базовые аспекты 

курса, особенности 

системы 

древнерусского 

языка, сопоставление 

с процессами 

современного 

русского языка 

Базовый  



Уметь/применя

ть 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать 

информацию по 

основным этапам и 

особенностям 

исторического 

развития русского 

языка, использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4 

способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного 

Знать/ 

понимать 

понимать 

технологию создания 

учебно-методических 

материалов для 

проведения учебных 

и внеучебных 

занятий по русскому 

языку и литературе 

Базовый  

Уметь/применя

ть 

создавать учебно-

методические 

материалы для 

проведения учебных 

и внеучебных 

занятий по русскому 

языку и литературе; 

владеть навыком 

лингвостилистическо

го анализа текстов 

русской 

письменности XI – 

XIX веков 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к Б1.В.04. Вариативная часть. Изучается на втором курсе во 

время третьей сессии. Для изучения дисциплины «История русского языка» студентам необходимо 

усвоить курсы: «Введение в языкознание», «История», «Основы теории литературы», 

«Современный русский язык: фонетика, лексикология, словообразование». Изучение данного курса 

необходимо для успешного изучения следующих дисциплин: «Исторический комментарий 

языковых фактов в практике преподавания русского языка», «История славянской книжности», 

«Современный русский язык: морфология» 

 

Б1.В.05 Практический курс английского языка 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса является овладение будущими учителями английского языка способностью 

свободно выражать свои мысли на английском языке, адекватно использую разнообразные 

языковые средства. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны также овладеть 

способностью реализовывать коммуникативную цель высказывания в соответствии с 

особенностями текущего контекста; овладеть системой основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

английского языка. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание курса определено с учетом параметров компетентностного подхода и отражено в 

следующих разделах: 



a. Повседневно-бытовая сфера общения; 

b. Социально-культурная сфера общения; 

c. Учебно-познавательная сфера общения. 

Для каждого раздела определена тематика учебного общения, проблемы для обсуждения, типичные 

ситуации для всех видов устного и письменного общения. 

Ситуации, потенциально возможные в каждой из сфер общения, определяются взаимодействием 

следующих факторов: характер деятельности, который влияет на условия общения, социальные 

роли отношения, которые влияют на участников коммуникации, определенные установки и 

намерения коммуникантов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенц

ии из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать/ понимать 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка 

 

 

базовый 

Уметь/применя

ть 

применять знания 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка 

при разработке и 

реализации учебной 

программы по 

иностранному языку 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-1 

владеет системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

Знать/ понимать 

Основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательн

ые 

явления и 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его 

функциональные 

разновидности. 

продвинутый 

Уметь/применя

ть  

Осуществлять 

коммуникацию на 

иностранном языке с 

учетом языковых 

особенностей. 

 

ПСК-2 

владеет основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

Знать/ понимать 

Основные 

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

базовый 



коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста. 

Уметь/применя

ть  

Основные 

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и 

условия 

взаимодействия). 

ПСК-3 

способен свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации 

Знать/ понимать 

Разнообразные 

языковые средства 

для 

выделения 

релевантной 

информации. 

базовый  

Уметь/применя

ть  

Свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации. 

ПСК-4 

владеет особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения 

Знать/ понимать 

Особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения. 

базовый 

Уметь/применя

ть 

Осуществлять 

коммуникацию в 

нейтральном и 

официальном 

регистрах 

общения. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части. 

Компетенции, формируемые в ходе занятий по данной дисциплине также формируются в курсе 

«Иностранный язык», «Основы теории английского языка», «Лингвистический анализ текста». 

 

Б1.В.06. Основы теории английского языка 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является развитие у будущих преподавателей иностранного языка 

умений лингвистического анализа функциональных разновидностей изучаемого языка в опоре на 

знание фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных явлений. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Язык как система. Уровневая организация языка. Синхрония и диахрония. Парадигматика и 

синтагматика. Основные единицы разных уровней. 

Теория фонемы. (Фонология). 

Основные понятия морфологии. Морфологическая структура слова. Грамматические значения и 

грамматические способы. (Лексикология и теоретическая грамматика) 

Слово как знак. Лексическое значение слова. Компонентный анализ семантики слова. Системная 

организация лексики. Фразеология. Специфика изучения фразеологических единиц иностранного 

языка. Словоизменение и словообразование. Специфика изучения словообразовательных моделей 

иностранного языка. Слова как части речи. Лексикография. (Лексикология, теоретическая 

грамматика). 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание и предложение (проблемы и принципы 

классификации). Простое предложение. Осложнённое предложение. Сложное предложение. 

(Теоретическая грамматика). 

Понятие стиля, нормы, вариативности. Специфика изучения стилистических ресурсов изучаемого 

иностранного языка. (Стилистика). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенц

ии из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать/ понимать 

Основные понятия 

фонологии, 

лексикологии, 

теоретической 

грамматики и 

стилистики 

английского языка  

 

базовый 

Уметь/применя

ть 

применять знания 

базовых понятий 

курса при 

разработке и 

реализации учебной 

программы по 

русскому языку 

Профессионально-специфические компетенции (ПСК) 

ПСК-1 

владеет системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

 

Знать/ понимать 

Основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательн

ые явления 

изучаемого 

иностранного языка 

базовый 

Уметь/применя

ть  

Проводить анализ 

функциональных 

разновидностей 

изучаемого языка в 

опоре на 

закономерности его 

функционирования 

и с учётом 

специфики 



элементов разных 

уровней его 

организации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: Б1.Б.03.01Иностранный язык, Б1.В.03 Введение в языкознание, Б1.В.05 Практический курс 

английского языка 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: 

Б1.В.05 . Практический курс английского языка, Б1.В.ДВ.11.01 Практикум по креативному письму, 

Б1.В.ДВ.11.02 Практикум по аудированию текстов СМ 

 

Б 1.В.07 История русской литературы 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины заключается в формировании у студентов научно обоснованного 

представления о характере и специфике истории русской литературы ХI - ХХI веков. 

Задачи, вытекающие из данной цели: сформировать представления 

- о типологических стилевых и идейно-тематических тенденциях в литературно-художественном 

процессе ХI - ХХ I вв.; 

 - о древнерусской литературе , о творчестве русских писателей ХVII - ХХI вв. в освещении 

современной литературоведческой науки; 

- об истории русской литературы ХVII - ХХI вв. в философско-историческом и общественном 

контексте, во взаимодействии с идеологическими баталиями и борьбой эстетических идей эпохи, в 

связи с развитием форм и жанров различных видов искусства; 

- о художественном своеобразии русской литературы ХI - ХХI вв. на материале произведений 

разных жанров; 

- формирование умения анализировать произведения русской литературы ХI - ХХ I вв. на основе 

современной методологии и методики литературоведческого анализа; 

- развить навыки филологического подхода к пониманию и оценке художественного текста, связать 

их с профессиональными компетенциями в области педагогической деятельности. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в литературоведение. Литературоведение как составная часть филологической науки и 

самостоятельная дисциплина. Специфика словесного художественного образа. Категории 

содержания (тема, проблема, идея, пафос) и формы (композиция) художественного 

произведения.Виды сюжета. Понятие мотива. Основные способы повествования. Сказ. Хронотоп 

как формально-содержательная категория. Язык художественной литературы. Изобразительно-

выразительные средства. Основы стиховедения. Метрика, строфика, рифма. Понятие литературного 

рода и жанра. Эпос. Лирика. Драма. Понятия художественного метода, литературного направления, 

течения и школы. 

Древнерусская литература. Исторические предпосылки возникновения древнерусской литературы. 

Особенности литературы Древней Руси. Литература древнерусской народности (XI - первая 

четверть XIII в.). Художественная концепция мира и человека. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. Идейно-художественное своеобразие "Слова о полку Игореве". История 

открытия и изучения. Средневековая русская литература второй трети XIII – XV в. 

Предвозрождение в русской литературе конца XIV - XV в. средневековая русская литература XVI 

века: Неудавшееся Возрождение. Литература "переходного периода" от Средневековья к новому 

времени. Принципы изображения человека в русской повести XVII века. Развитие древнерусской 

повести до XVII века. 

Русская литература XVIII века. Введение. Основные особенности и периодизация русской 

литературы XVIII в. Литература Петровской эпохи. Творчество Ф. Прокоповича . Литература 1830-

1850 гг. Становление русского классицизма. А.Д.Кантемир-сатирик. Творчество В.К. 

Тредиаковского. М.В.Ломоносов и русский классицизм. Творчество А.П. Сумарокова. Реформа 



русского стихосложения. Литература 1760-первой половины 1770 гг. Журналистика. Деятельность 

Н.И. Новикова. Литература последней четверти века. Новаторство Г.Р. Державина. Д.И.Фонвизин- 

драматург. Становление русского сентиментализма. Поветси Н.М. Карамзина. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. Творчество И.А. Крылова. 

Русская литература ХIХ века. Общественно-литературное движение эпохи первой половины ХIХ 

века. Периодизация русской литературы XIX в. Русская литература преддекабристского времени (с 

конца XVIII до середины 10-х гг. ХIХ в.). Полемика по вопросам литературного языка. Архаисты и 

новаторы. Литературные объединения и журналы первой четверти XIX в. Историческая 

обусловленность возникновения романтизма. Элегический романтизм В.А. Жуковского. К.Н. 

Батюшков – глава русской «легкой поэзии». Особенности гражданско-героического романтизма 

(К.Ф. Рылеев, А.А. Бестужев-Марлинский). Комедия A.C. Грибоедова «Горе от ума». Творчество 

А.С. Пушкина. Поэты пушкинской плеяды: Н. Языков, П. Вяземский, Д. Давыдов, А. Дельвиг, Е. 

Баратынский. Литературное движение 1825-1830-х гг. Творчество М.Ю. Лермонтова. 

Формирование «натуральной школы». Творчество Н.В. Гоголя. Литературный процесс 40-х – 60-х 

гг. XIX века. Проблематика романа А.И. Герцена «Кто виноват?». Творчество Гончарова: 

Обломовщина как социальное явление. «Обрыв». Творчество И.С. Тургенева. Многообразие 

крестьянских типов в «Записках охотника». "Дворянское гнездо" - роман-элегия. Истоки конфликта 

«отцов» и «детей» в романе «Отцы и дети». Поздние романы Тургенева «Дым» и «Новь». Поэзия 

Н.А. Некрасова Творчество А.Н. Островского "Гроза" – новый тип народной трагедии. Творчество 

Ф.И.Тютчева и А.А Фета. Особенности историко-культурного процесса в России первой половины 

XIX века. Творчество Ф.М.Достоевского во 2 половине 1840-х гг. Роман «Бедные люди», 

сентиментальный роман «Белые ночи». Творчество Достоевского на рубеже 1850-х - 1860-х гг. 

Художественные мемуары «Записки из мертвого дома». Великое Пятикнижие» Ф.М.Достоевского: 

проблемы, поэтика, типология характеров в романном цикле, «русской религиозной эпопее». 

Романы «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Дневник писателя»: проблемы, поэтика. Роман «Братья 

Карамазовы». Творчество Н.С.Лескова в 70-80 гг.: сказы, очерки, рассказы, циклы. Цикл 

«Праведники». Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1840-х – 1860-х гг. Сатирические циклы 

начала 1870-х гг. Творчество писателя во 2 половине 1870-х – 1880-х гг. Роман «Господа 

Головлевы», цикл «Сказки». Сатирическая эпопея «История одного города». Творчество 

Л.Н.Толстого в 1850-х гг. XIX в. Эпоха творческого самоопределения: автобиографическая 

трилогия, военные рассказы, «Севастопольские рассказы». История создания эпопеи «Война и 

мир». Жанр, проблемы, смысл названия. Философия истории и человека в эпопее. Изображение 

войны. Судьбы и характеры. Проблема героя. Роман Л.Н.Толстого «Анна Каренина». Смысловое 

единство двух сюжетных планов (А.Каренина, К.Левин). Роман-притча «Воскресение». Мировое 

значение творчества Л.Н.Толстого. Творчество А.П.Чехова в 1880-е гг. Поэтика короткого рассказа. 

Юмористическое и драматическое содержание. Сборники «Сказки Мельпомены», «Пестрые 

рассказы». Движение от короткого рассказа к психологическому рассказу о судьбе человека и 

лирико-философской новелле. Сборники «В сумерках», «Хмурые люди», повесть «Степь». Жанр 

новеллы в творчестве А.П.Чехова. Типология сюжетов, проблемы и поэтика в прозе А.П.Чехова в 

1890-1900-е гг. Новаторские черты поэтики в пьесах А.П.Чехова «Дядя Ваня», «Три сестры», 

«Чайка»: природа драматического конфликта, особенности сюжетостроения, текст и подтекст. 

Пьеса А.П.Чехова «Вишневый сад» в зеркале времени. 

Русская литература конца ХIХ – начала ХХ веков. Историческая обстановка в России конца ХIХ – 

начала ХХ вв. Усложнение общественного бытия, состояние кризиса всех сфер жизни. Связь 

художественного процесса рубежа веков с динамическим катастрофизмом переломной эпохи. 

Выделение трёх периодов развития литературы (1890-е, 1900-е, 1910-е годы) и их характеристика. 

Интенсивность культурной жизни и многообразие её устремлений. Тенденции, сближающие все 

разнородные явления литературы конца ХIХ – начала ХХ вв. Начало «серебряного века» русской 

культуры (80-90 г. XIX в.), поэзия, проза, драматургия. Философский и творческий опыт позднего 

Толстого. Творчество А.П. Чехова. Национальное и мировое значение драматургии А.П. Чехова, 

новаторские черты его драмы. Традиционные и новаторские черты в творчестве писателей рубежа 

веков, развивающих линию русской реалистической литературы ХIХ столетия. Развитие реализма в 

прозе конца XIX – начала XX вв. Социальные, философские, научные, литературные предпосылки 

возникновения символизма. «Старшие» и «младшие» символисты. Акмеизм в его отношении к 

символизму: развитие, переосмысление, полемика. Футуризм как явление авангардного искусства. 

Русская литература ХХ века. Общие тенденции развития русской литературы 1917 – 1930-х гг. 

Общие тенденции развития русской литературы 1940-х гг. Русская литература эпохи Оттепели. 



Специфика отечественной литературы 1970-1980-х гг. Становление и развитие русского 

литературного постмодернизма. 

 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

Знать/ понимать 

знать требования 

образовательного стандарта 

по педагогическому 

образованию с двумя 

профилями применительно к 

преподаванию истории 

русской литературы 

базовый 

Уметь/применять 

применять программу по 

истории русской литературы 

в процессе педагогической 

деятельности в соответствии 

требованиями 

образовательного стандарта 

по педагогическому 

образованию с двумя 

профилями 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

 

Знать/ понимать 

знать способы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности по истории 

русской литературы 
базовый 

Уметь/применять 

применять способы 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности по 

истории русской литературы 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Знать/ понимать 

понимать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами изучения 

истории русской литературы 
базовый 

Уметь/применять 

уметь использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса в 

процессе изучения истории 



русской литературы 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе школьного изучения русской и 

зарубежной литературы. Является основой для написания выпускной квалификационной работ 

 

Б1.В.08 История зарубежной литературы 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: формирование системы ориентирующих знаний о литературе Европы 

эпохи Древней Греции и Древнего Рима, Средних веков и эпохи Возрождения, первой и второй 

половины ХIХ века, ХХ века и общего представления о литературах других регионов мира этого 

периода. 

Задачи дисциплины: 

- рассматривать литературный процесс в европейской литературе эпохи Древней Греции и Древнего 

Рима, Средних веков и эпохи Возрождения, первой и второй половины ХIХ века, ХХ века в 

историко-культурном контексте эпохи; 

- выявлять национальную специфику литературы указанных периодов и межнациональные 

литературные связи;  

- анализировать произведения европейской литературы эпохи Древней Греции и Древнего Рима, 

Средних веков и эпохи Возрождения, первой и второй половины ХIХ века, ХХ века, относящиеся к 

разным литературным родам и жанрам в единстве формы и содержания; 

- выделять круг конфликтов и художественных персонажей, составляющих арсенал «вечных» или 

«мировых» тем и образов в зарубежной литературе указанных периодов; 

- формировать базовый понятийный аппарат для изучения литературы эпохи Древней Греции и 

Древнего Рима, Средних веков и эпохи Возрождения, первой и второй половины ХIХ века, ХХ века; 

- готовить выпускников к реализации полученных знаний и навыков в профессиональной 

деятельности и умению использовать имеющиеся теоретические знания и практические навыки в 

педагогической деятельности.  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература Древней Греции и Древнего Рима. Эволюция мифологических представлений древних 

греков и их связь с литературой; формирование эпоса и своеобразие поэм Гомера; развитие 

греческого театра и драмы (Эсхила, Софокла, Еврипида), греческой прозы (Лонга) и своеобразие 

древней римской литературы ( на примере произведений Плавта, Вергилия, Горация, Овидия, 

Сенеки и Апулея). 

Средневековая литература Европы – первая ступень в развитии европейской литературы. 

Литература раннего христианства. Судьба античного наследия. Основные художественные потоки 

средневековой литературы: устное народное творчество (героический эпос Раннего и Зрелого 

Средневековья), латинская литература, рыцарская литература (лирика, роман), литература 

городского сословия (лирика, эпос, драма). Предвозрождение как переходный период, его 

особенности в Италии, Англии, Франции. Эпоха Возрождения как «величайший прогрессивный 

переворот». Особенности развития литературы Возрождения в Италии, Франции, Испании, Англии, 

Германии и Нидерландах. Творчество выдающихся художников этой эпохи. 

Зарубежная литература XVII–XVIII вв. XVII–XVIII века как особая эпоха в культуре стран Европы. 

Основные направления в литературе этого периода. Барокко и классицизм как художественные 

методы. Литература Испании XVII века, драматургия Лопе де Вега. Французский классицизм. 

Трагедии П.Корнеля и Ж.Расина. Комедиография Ж.-Б.Мольера. XVIII век в мировом литературном 

развитии. Английская литература. Роман Д.Дефо «Робинзон Крузо». Сатирические произведения 

Д.Свифта. Д.Филдинг как создатель английского реалистического романа. Комедийное мастерство 

Р. Б. Шеридана в “Школе злословия“. Английский сентиментализм. Роль Л.Стерна в подготовке 

психологического романа XIX века. Французская литература XVIII века. Творческое наследие 

Ф.Вольтера. Вольтер и Россия. Французские энциклопедисты. Творчество Д.Дидро. Мировоззрение 

и творчество Ж.-Ж.Руссо. Немецкая литература XVIII века. Движение «Бури и натиска». 

Творчество В.Гете. Лирика, роман «Страдания молодого Вертера», программа «веймарского 



классицизма», «Фауст». Драматургия Ф.Шиллера. 

Зарубежная литература первой половины ХIХ века. Романтизм как тип культурного сознания и 

литературное направление. Западноевропейский и американский романтизм: связь с национальной 

фольклорной традицией, литературой XVIII века, национально-освободительной борьбой, с 

процессом становление национального самосознания. Основные жанры романтизма Особенности 

национальных модификаций романтизма, творчество крупнейших представителей (Германия – 

Новалис, Э.Т.А.Гофман, Г.Гейне; Англия – В.Скотт, Д.Г.Байрон, П.Б.Шелли; Франция – В.Гюго, 

Жорж Санд;; Польша – А.Мицкевич, США – Д.Ф.Купер, Э.А.По, Г.Лонгфелло,У.Уитмен).   

Зарубежная литература второй половины ХIХ века.Реализм. Эволюция реализма Исторические и 

культурные истоки явления. Концепция прекрасного, принципы отражения и типизации. Роман как 

основной жанр реализма. Национальные формы реализма. Творчество основных представителей 

европейского реализма (Франция – П.Ж.Беранже, Ф.Стендаль, О.Бальзак, П.Мериме, Г.Флобер; 

Англия – Д.Остен, Ш.Бронте, Ч.Диккенс, В. М.Теккерей). 

Зарубежная литература ХХ века. Эстетика и менталитет ХХ века. Общественно-духовная ситуация 

конца Х1Х - начала ХХ в.в.. Основные художественно-эстетические и философские направления. 

Философия и литература. Натурализм, творчество Э.Золя. Символизм в поэзии и драме. «Новая 

драма». Эстетизм, творчество О.Уайльда. Западноевропейский роман на рубеже Х1Х- ХХ в.в. 

Модернизм как культурологическая категория и тип творческого мировидения. Художественная 

концепция модернизма. Новая концепция личности в эстетике модернизма. Литература «потока 

сознания». Творчество Д.Джойса, В.Вулф, М.Пруста. Творчество Ф.Кафки. Литература 

«потерянного поколения», творчество Хемингуэя. Французский экзистенциализм. Творчество Ж.-

П.Сартра и А. Камю. Значение мифа для художественного сознания ХХ века. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирован 

ности 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать/ понимать 

знать требования образовательного 

стандарта по педагогическому 

образованию с двумя профилями 

применительно к преподаванию 

истории зарубежной литературы 

базовый 

Уметь/применять 

применять программу по истории 

зарубежной литературы в процессе 

педагогической деятельности в 

соответствии требованиями 

образовательного стандарта по 

педагогическому образованию с 

двумя профилями 

 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать/ понимать 

знать способы воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности по истории 

зарубежной литературы 
базовый 

Уметь/применять 

применять способы воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности по истории 

зарубежной литературы 

 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

Знать/ понимать 

понимать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

 

 

 

 



среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами изучения истории 

зарубежной литературы 

Базовый 

Уметь/применять 

уметь использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса в 

процессе изучения истории 

зарубежной литературы 
 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части. 

 Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе школьного изучения русской и 

зарубежной литературы. Является основой для написания выпускной квалификационной работ 

 

Б1.В.09 Основы теории литературы 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к профессиональной деятельности, т. 

е. к подготовке и проведению учебных занятий по литературе. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

 расширить и систематизировать имеющиеся у учащихся представления о литературном 

произведении, о художественном языке, а также рассмотреть новые литературоведческие категории 

и понятия; 

 помочь усвоить сложный категориальный аппарат теории литературы; 

 научить первоначальным приемам работы с художественным текстом, показать 

разнообразные виды первичного научного анализа художественного текста, которые можно 

использовать на учебных занятиях по литературе; 

 дать представление о специфике литературного творчества и о литературном произведении 

как системном единстве составляющих его элементов. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Литературоведение как составная часть филологической науки и самостоятельная дисциплина. 

Специфика словесного художественного образа. 

 Категории содержания (тема, проблема, идея, пафос) и формы (композиция) художественного 

произведения. Виды сюжета. Понятие мотива. Основные способы повествования. Сказ. Хронотоп 

как формально-содержательная категория. 

 Язык художественной литературы. Изобразительно-выразительные средства. Основы 

стиховедения. Метрика, строфика, рифма. Понятие литературного рода и жанра. Эпос. Лирика. 

Драма. Понятия художественного метода, литературного направления, течения и школы. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Уровень 

сформирован 

ности 

компетенции 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Знать/ понимать 

основные литературоведческие 

термины и понятия, основы 

стиховедения, литературные 

роды и жанры, их специфику 

базовый 

Уметь/применять 

применять 

литературоведческие 

категории, термины и понятия 

при подготовке и проведении 

учебных занятий по литературе 
 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативному блоку. Изучение дисциплины базируется на 

знаниях, умениях, навыках, сформированных в ходе довузовского изучения литературы и в ходе 

изучения следующих дисциплин учебного плана: 

 Введению в языкознание; Теория обучения. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: 

Теория и методика преподавания филологических дисциплин 

История русской литературы, 

История зарубежной литературы, 

Новейшие тенденции современной литературы, 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Производственная практика, педагогическая практика, 

Методическое сопровождение детского чтения, 

Детская литература и др. 

Б1.В.10 Современный русский язык 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося профессиональных 

компетенций в процессе усвоения теоретических знаний об устройстве и особенностях 

функционирования всех уровней языка, с учетом современных достижений лингвистической науки; 

овладение умениями и навыками анализа всех языковых явлений; развития практических навыков 

устной и письменной речи для решения коммуникативных задач. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что она дает базовые для будущего педагога 

лингвистические знания, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования русского 

языка, его функциональных разновидностей, совокупностью социокультурных факторов. 

Изучение дисциплины позволяет обучающимся освоить терминологический аппарат, 

познакомиться с традиционными и современными направлениями в изучении языковых единиц 

разных уровней языка, с активными процессами в современном русском языке. Курс нацелен на 

развитие умения производить языковой анализ единиц различных уровней языка, 

совершенствование навыков устной и письменной коммуникации с соблюдением литературной 

нормы русского языка. 

Курс состоит из следующих разделов: «Фонетика», «Лексикология», «Словообразование», 

«Морфология» и «Синтаксис». Изучение данных разделов соответствует системной уровневой 

организации языка. 

В разделе «Фонетика» рассматриваются основные понятия фонетики, орфоэпии, графики и 

орфографии; формируются навыки фонетического, орфоэпического и орфографического анализа; 

совершенствуются нормы правописания; повышается культура устной речи обучающихся через 

усвоение основных особенностей произносительных стилей и овладение основными 

орфоэпическими нормами русского языка. 

В разделе «Лексикология» раскрываются особенности лексической системы современного русского 



языка и её функционирования в речевом общении; анализируются сложные проблемы современной 

лексикологии; показывается, как в лексической системе реализуется действие лингвистических и 

экстралингвистических факторов, а также возможности субъективного воздействия на принципы 

отбора и использования слов; рассматриваются словари различного типа как важнейший источник 

изучения и толкования слов. 

В разделе «Словообразование» студенты знакомятся с современной теорией функциональной 

морфемики и словообразования; получают научные представления о словообразовательной системе 

русского языка; вырабатывают навыки морфемного, словообразовательного и этимологического 

анализа в орфографической практике при создании и проверке письменных текстов. 

В разделе «Морфология» рассматривается современная теория морфологии; формируются научные 

представления об устройстве морфологической системы русского языка, словоизменении, 

грамматической правильности русской речи, функционально-семантических и стилистических 

особенностях использования морфологических форм в разных типах речи; вырабатываются навыки 

сбора и анализа языкового материала; закрепляются навыки нормативного использования 

грамматических форм. Раздел состоит из двух блоков – морфология именных частей речи и 

морфология глагола и служебных частей речи. 

3. В разделе «Синтаксис» студенты получают знания о синтаксической системе русского 

языка, закрепляют навыки нормативного использования синтаксических единиц, 

пунктуационной грамотности, получают навыки лингвистического анализа 

синтаксических единиц разного уровня, умения строить связные тексты различного 

содержания. Раздел представлен следующими блокам: синтаксис словосочетания, 

синтаксис простого предложения, синтаксис сложного предложения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

общеобразовател

ьные программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

общеобразовател

ьных стандартов 

Знать/ 

понимать 

содержание общеобразовательных 

программы по русскому языку, 

требования общеобразовательных 

стандартов; 

теоретические базовые понятия курса, 

научные основы системной организации 

современного русского языка и его 

функционально-речевых свойств на уровне 

фонетики, лексики, словообразования, 

морфологии и синтаксиса базовый 

Уметь/ 

применять 

 

применять знания базовых понятий курса 

при разработке и реализации учебной 

программы по русскому языку; 

анализировать, обобщать, сравнивать 

информацию по основным языковым 

фактам; 

анализировать языковые единицы языка 

всех его уровней с учетом их структурных, 

семантических и функциональных свойств. 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

Знать/ 

понимать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов в области 

изучения современного русского языка; 

теорию и методы исследований языковых 

фактов;  

базовый 



личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета  

Уметь/ 

применять 

планировать и реализовать учебный 

процесс с учетом полученных 

теоретических знаний; 

разрабатывать уроки по русскому языку, 

определяя их содержание, методический 

арсенал и обеспечивая инструментально; 

использовать полученные при изучении 

фонетики, лексики, словообразования, 

морфологии и синтаксиса современного 

русского языка знания, умения и навыки в 

образовательной среде для достижения 

личностных показателей и межпредметных 

связей. 

  

4.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.В.10 относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана. Изучается с первого по пятый курс. 

Дисциплина опирается на предшествующие дисциплины учебного плана: "Введение в 

языкознание". 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для дисциплин учебного плана: 

"История русского языка», «Теория и методика преподавания филологических дисциплин», 

«Лингвистический анализ текста», «Лингвистика текста», «Грамматический разбор в вузе и школе», 

«Актуальные вопросы русского языка в практике преподавания», «Слово в русской 

лексикографии», «Проблемы современной лексикографии» а также для прохождения 

производственной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, производственной практики, преддипломной практики и 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.11 Прикладная физическая культура и спорт 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Прикладная физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности, направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки, самоподготовки, здоровьесбережения 

для будущей профессиональной деятельности, а также организации тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности обучающихся. 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения обучающийся должен овладеть способностью использовать методы 

и средства физической культуры и спорта для обеспечения полноценной социальной 

профессиональной деятельности. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиеко

мпетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 



ОК-8 

 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающи

й полноценную 

деятельность 

З
н

а
т
ь

 /
 п

о
н

и
м

а
т
ь

 знать роль прикладной 

физической культуры и спорта в 

гармоничном развитии личности 

будущего специалиста, 

профессионально-важные 

качества физической 

подготовленности конкретного 

направления подготовки 

базовый 

У
м

ет
ь

 /
 п

р
и

м
ен

я
т
ь

 

активно поддерживать 

оптимальный уровень 

работоспособности во время 

работы и восстанавливать его 

после ее окончания; 

заблаговременно проводить 

акцентированную 

психофизическую подготовку к 

выполнению отдельных видов 

профессиональной 

деятельности; профилактика 

возможного влияния на 

организм человека 

неблагоприятных факторов 

профессионального труда в 

конкретных условиях 

базовый 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина создает практическую основу для изучения базовой дисциплины Б1.Б.04.02 

«Физическая культура и спорт», понимания роли физической культуры как основного 

средства и метода здоровьесбережения, оптимизации физического, функционального и 

психоэмоционального состояния человека, повышения его физической работоспособности, 

развития профессионально важных физических качеств. Дисциплина Б1 В.11 «Прикладная 

физическая культура и спорт» выделена в отдельный цикл. Вариативная часть. 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы педагогического мастерства 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Основы педагогического мастерства - формирование 

профессиональных компетенций бакалавров, направленных на овладение будущими специалистами 

основами педагогического мастерства. В процессе реализации поставленной цели решаются 

следующие задачи: 

– развитие целостного представления обучающихся о сущности, содержании и отличительных 

особенностях педагогического мастерства, 

формирование массива знаний о способах организации эффективного педагогического 

взаимодействия, 

применение теоретических знаний о педагогическом мастерстве как компоненте 

педагогической культуры учителя, 

– знакомство с техниками и приемами конструктивного педагогического общения. 

 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогическое мастерство как научно-педагогическая категория.  Педагогическое мастерство как 

высший уровень педагогической деятельности, как комплекс свойств личности, обеспечивающий 

высокий уровень самоорганизации профессионального труда. Структура педагогического 

мастерства. Гуманистическая направленность личности, профессиональные знания и умения, 

педагогические способности, педагогическая техника как основные компоненты педагогического 

мастерства. Мастерство педагогического взаимодействия. Педагогическое взаимодействие как 

базовая категория педагогики. Сущность и специфика педагогического взаимодействия. Формы 

взаимодействия субъектов педагогического процесса – педагогическое сопровождение, 

педагогическая поддержка, индивидуальная помощь. Принципы и уровни организации 

взаимодействия (самодеятельности, самоорганизации, саморазвития, личностного 

функционирования). Структура субъектных свойств педагога, необходимых для организации 

успешного взаимодействия: коммуникативные способности, умения, направленность на общение. 

Педагогическое общение как основной механизм взаимодействия субъектов педагогического 

процесса. Мастерство педагогического общения. Сущность, функции, виды педагогического 

общения. Многоуровневый характер педагогического общения. Многообразие видов общения. 

Особенности педагогического общения в системах «учитель-ученик», «учитель-родитель», 

«учитель-ученический коллектив». Стили педагогического общения. Базовые техники и приемы 

профессионально-педагогического общения. Техники и приемы успешной коммуникации в 

ситуациях затрудненного общения. Психологические барьеры в общении и взаимодействии с 

детьми и молодежью. Ситуации затрудненного общения. Особенности общения в конфликтных 

педагогических ситуациях. Причины возникновения конфликтных ситуаций в педагогическом 

процесса. Межличностный, личностно-групповой, межгрупповой конфликты и особенности их 

разрешения. Этическая защита педагога. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код компе 

тенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

ПК-6 

 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать/понима

ть 

способы эффективного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

базовый 

Уметь/ 

применять 

организовывать эффективное 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

базовый 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Основы педагогического мастерства относится к базовой 

части учебного плана.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: Б1.Б.08.01 Введение в педагогику.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: Б1.Б.09.02 Возрастная психология, Б1.В.ДВ.01.02 Педагогическая риторика. 

Дисциплина изучается на третьем курсе. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Педагогическая риторика 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

– Цель преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Педагогическая риторика является развитие 

общей языковой культуры и риторического мастерства обучающихся, формирование их 

коммуникативной компетентности в сфере профессиональной деятельности. Исходя из 

данной цели, ставятся следующие задачи: 

знакомство с теоретическими основами общей и педагогической риторики, с особенностями 

педагогического общения; 



– выработка навыков риторического анализа своей и чужой речи; 

формирование навыков составления текстов основных педагогических жанров с учетом 

конкретной педагогической ситуации; 

ориентация на формы совершенствования собственной речи; 

развитие навыков эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях 

педагогического общения. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и отличительные особенности педагогической риторики. Риторика как теория и 

практика эффективного, целесообразного, гармонизирующего общения. Исторические корни 

риторики. Понятие о риторическом идеале. Общая и частные риторики. Педагогическая риторика 

как разновидность частной риторики. Законы современной педагогической риторики. Закон 

продвижения и ориентации адресата, закон эмоциональности, закон удовольствия, закон 

гармонизирующего диалога как методологическая основа педагогического общения. Педагогико-

риторический идеал. Речевая деятельность учителя. Понятие и этапы речевой деятельности. Текст 

как продукт речевой деятельности. Определение, признаки, структура текста. Этапы создания 

текста. Виды речевой деятельности. Особенности говорения, слушания и чтения как основных 

видов речевой деятельности. Виды, способы, приемы, условия эффективного чтения и слушания. 

Культура речи в профессиональной деятельности и ее коммуникативные качества (правильность, 

чистота, точность, логичность, уместность, богатство, выразительность, образность). 

Интонационная культура и выразительность речи учителя. Педагогическая декламация. Речевая 

этика в профессиональной деятельности учителя. Максимы такта, одобрения, скромности, согласия. 

Средства их выражения. Профессиональные речевые жанры в педагогическом общении. 

Профессионально значимые для учителя речевые жанры. Диалог как форма речи и основа 

педагогического общения. Особенности педагогического диалога. Жанры объяснительного и 

проблемного монолога, педагогического совета, педагогической рецензии, обобщающей речи 

учителя. Дидактическая беседа. Письменные высказывания, их особенности, основные жанры, 

приемы создания. Основы мастерства публичного выступления. Роль и место публичного 

выступления в профессиональной деятельности учителя. Понятие о риторическом каноне как о пути 

от мысли к слову. Структура публичного выступления. Этапы подготовки к публичному 

выступлению. Композиция речи. Способы связи речи. Средства и способы установления контакта с 

аудиторией. Принципы управления вниманием аудитории. Языковое оформление и содержание 

речи. Фактор соблюдения коммуникативной нормы и установления контакта с собеседником. 

Фактор адресата. Невербальные средства усиления коммуникативной позиции говорящего 

(внешность, взгляд, физическое поведение, организация пространства, голос). Техника речи: темп, 

тембр, сила и высота голоса. «Язык» внешнего вида педагога. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компе 

тенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать/понимать 

основы речевой 

профессиональной этики и 

культуры 

бзовый 

Уметь/ 

применять 

выстраивать продуктивные 

коммуникации на основе норм 

речевой профессиональной этики 

и культуры 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 

 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать/понимать 

способы эффективного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

базовый 

Уметь/ 

применять 

организовывать эффективное 

взаимодействие с участниками 

базовый 



образовательного процесса 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Педагогическая риторика относится к базовой части 

учебного плана.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: Б1.Б.05.01 Введение в педагогику, Б1.В.01 Коммуникация в поликультурной 

образовательной среде. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: Б1.В.02 Теория и методика преподавания филологических дисциплин, 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы педагогического мастерства, Б1.В.ДВ.02.02 Психология общения. 

Дисциплина изучается на третьем курсе первой сессии. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Психологические основы работы с семьей 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представлений о 

психологических основах работы с семьей. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психологическая характеристика современной семьи: функции, структура, динамика, тенденции 

развития современной семьи. Различные типы семей. Реализация индивидуальных потребностей в 

браке. Многообразие функций семьи. Традиционные и современные семейные функции. 

Особенности семей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Подходы к периодизации семейной жизни. Период ухаживания. Особенности развития молодой 

семьи. Психологические характеристики зрелой семьи. Особенности семейной жизни людей 

пожилого возраста. Семейные роли и внутрисемейная ролевая структура. Деформации семейного 

функционирования. Кризисные периоды в жизни семьи. 

Супружеские отношения. Профили брака, типы супружеских отношений и их детерминанты. 

Адаптация супругов в семье. Семейные ссоры и конфликты и пути их преодоления. Внутренние 

проблемы супружеской пары и пути их преодоления. Влияние внешних факторов на жизнь 

супружеской пары. 

Понятия пола, половой роли, половой идентичности. Особенности формирования полоролевой 

идентификации мальчиков и девочек. К. Хорни о взаимоотношениях полов. Современные 

исследователи о проблемах взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Структура и типы 

родительских отношений. 

Понятие структуры и типа родительских отношений. Классификация типов неправильного 

воспитания. Особенности восприятия ребенком родительских отношений. Родительская любовь. 

Проблемы детско-родительских отношений и пути их коррекции. 

Использование методов активного обучения в групповой работе с родителями. Особенности 

групповой работы с родителями. Основные принципы практической работы в обучающей группе. 

Дискуссия, деловые и ролевые игры в системе методов активного обучения. Метод кейс-стади, как 

средство оптимизации детско-родительских отношений. Особенности работы с незавершенными 

ситуациями. Методики работы с нарушениями психологических границ. Незавершенные ситуации 

и отношения как источники родительской некомпетентности. Методика работы с незавершенными 

ситуациями. Техники для проработки проблем, связанных с борьбой в семье за влияние ребенка. 

Техники для работы с семейными историями. Коррекция негативных эмоциональных состояний у 

родителей. Тренинг по формированию у родителей умения решать педагогические ситуации. 

Социальнопсихологический тренинг как средство оптимизации детско-родительских отношений. 

Метод семейных групповых конференций в работе с трудными родителями. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Этап/ уровень 

сформированност

и компетенции 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 7 

способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать/ понимать 

Психологически

е характеристики 

современной 

семьи, ее 

структуру и 

динамику, 

методы и 

техники 

групповой 

работы с семьей, 

психологическу

ю 

характеристику 

семейных 

отношений. 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Базовый 

Уметь/применят

ь  

Анализировать 

этапы развития 

семьи, 

особенности 

семейных 

отношений, 

находить 

способы 

разрешения 

семейных 

конфликтов и 

преодоления 

кризисных 

отношений. 

Применять в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

семей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья методы 

активного 

обучения в 

групповой 

работы. 

 

4 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к общеуниверситетской дисциплине вариативной части по 

выбору, изучается на 3 курсе. 

Для успешного изучения курса необходимо предварительное освоение дисциплин 

психологического блока «Общая психология», «Конфликтология», «Возрастная психология». 



Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для прохождения педагогической 

практики. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Психология общения 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов со спецификой изучения общения и 

повышение коммуникативной компетентности студентов, формирование системных представлений 

о содержании и методах общения, выработка на этой основе навыков рефлексии применительно к 

особенностям разных форм общения. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Психология общения» направлено на формирование у студентов 

целостного представления о психологии, как центральном составляющем звене знаний о человеке, о 

понятии общения, взаимосвязи общения и деятельности. В рамках освоения дисциплины идет 

ознакомление с целями, функциями, видами и уровнями общения, с индивидуальными 

особенностями личности, проявляющимися в процессе общения, а также о конфликтах в общении и 

управлении конфликтом.  

В первом разделе формируются знания на уровне общих представлений об основных понятиях, 

категориях и концепциях психологии общения, принципах и закономерностях, формах 

взаимодействия, сущности и структуры конфликта, правил и способов разрешения конфликтов, 

основных концепций и подходов к проблеме саморегуляции в конфликтных и стрессовых 

ситуациях. 

Во втором разделе рассматриваются умения анализировать и корректировать собственные 

личностные проблемы, влияющие на процессы восприятия, коммуникации и взаимодействия в 

деловом общении, взаимодействия в конфликтных ситуациях, конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

В третьем разделе происходит осознание практических умений ведений деловой беседы, 

публичного выступления, компетентного разрешения конфликтных ситуаций, управления своим 

состоянием в условиях конфликта и стресса. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие профессиональные 

компетенции:  

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Этап/ уровень 

сформированност

и компетенции 

Профессиональная компетенция (ПК) 

ПК-6 

Готовность к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать/ понимать 

Понимать 

особенности 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. Знать 

понятия, 

категории и 

концепции 

психологии 

общения; 

принципы и 

закономерности, 

формы 

взаимодействия; 

сущность и 

структуру 

конфликта, 

Базовый 



правила и 

способы 

разрешения 

конфликтов; 

основные 

концепции и 

подходы к 

проблеме 

саморегуляции в 

конфликтных и 

стрессовых 

ситуациях 

Уметь/применят

ь  

Уметь 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательного 

процесса 

анализировать и 

корректировать 

собственные 

личностные 

проблемы, 

влияющие на 

процессы 

восприятия, 

коммуникации и 

взаимодействия в 

деловом 

общении; 

взаимодействоват

ь в конфликтных 

ситуациях, 

конструктивно 

разрешать их; 

вести деловую 

беседу; публично 

выступать; 

компетентно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 

управлять своим 

состоянием в 

условиях 

конфликта и 

стресса 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Психология общения» принадлежит к числу практикоориентированных курсов и является 

дисциплиной по выбору. 

Базируется на изучении следующих дисциплин «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», «Экспериментальная психология», спецкурсов по различным областям психологии. 

Дисциплина находится в тесной связи с дисциплинами/модулями учебного плана: «Философия», 

«Конфликтология». 

Дисциплина «Психология общения» является основой прикладного блока психологических 

дисциплин будущего специалиста. Знания и умения, формируемые в процессе изучения 



дисциплины, будут использоваться в дальнейшем при прохождении педагогической и 

преддипломной практики студентами и будущей работы по специальности. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Северный текст мировой литературы 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Северный текст мировой литературы» является изучение истории 

становления и развития литературы Севера как важнейшей составляющей русской и европейской 

литературы. 

 Задачи, вытекающие из данной цели: 

определить основные этапы развития литературы Севера в контексте историко-литературного 

процесса русской и европейской литературы; 

обозначить объём и границы северной литературы; 

познакомиться с творчеством крупнейших северных писателей; 

овладеть навыками анализа произведений в единстве формы и содержания с учетом региональной 

специфики. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие локального сверхтекста. Северная литература и литература Севера. Понятие северный 

текст русской литературы. Понятие северный текст мировой литературы. Объём и границы 

северной литературы. Методология исследования региональных текстов. 

Понятия «картина мира» и «образ мира», пути исследования северорусского варианта 

национальной картины мира. Этапы становления и развития литературы Севера. 

В структуре курса отражается последовательность эволюции литературного процесса. В первом 

разделе рассматривается период формирования древнерусской литературной традиции и литература 

18 века: важнейшие книжные памятники, найденные на территории Архангельского края, северные 

жития, книжные центры Русского Севера, творчество соловецких писателей, жанр путешествия. 

Северная тема в творчестве М.В. Ломоносова. Скандинавская литература средних веков. 

Второй раздел «Северная литература 19 века» посвящен изучению сквозных мотивов и образов, 

характерных для северной литературы в целом. Жанровое разнообразие. Роль местных изданий в 

культурном развитии региона. Творчество М.Суханова, Ф. Вальнева и др. Северная тема в 

творчестве русских писателей К.Случевского, А. Измайлова, А. Бестужева-Марлинского и др. 

Третий раздел «Литература Севера 20-21 вв.». В этом разделе рассматриваются основные 

теоретические проблемы изучения Северного текста. Пространственно-временная организация 

Северного текста (художественное время как нерасторжимое единство прошлого, настоящего и 

будущего; «застывшее» время; сакральный характер пространства, его мифопоэтическая, сказочная 

природа). Система лейтмотивов, формирующих единство Северного текста (мотивы пути, поиска, 

испытания, преображения и др.). Сквозные образы в контексте Северного текста. Образы-

персонажи в художественном мире Северного текста русской литературы. Перспективы изучения 

Северного текста. Творчество М.М. Пришвина, А.С. Грина, А.С. Серафимовича, А.Н. Зуева, Б.В. 

Шергина, С.Г. Писахова, Е.А. Гагарина и др. Произведения середины ХХ – начала ХХI века. А 

также рассматривается детская литература северных писателей. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Уровень 

сформиров

анности 

компетенци

и 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

Знать/ 

понимать 
 

идейно-нравственное 

содержание литературы 

Русского и Европейского 

Севера 

Базовый 



в учебной и внеучебной 

деятельности 
Уметь/при

менять 

 

осуществлять использовать 

северный текст для решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать/ 

понимать 
 

ценностный потенциал 

Северной литературы, 

принципы и приемы работы с 

локальными текстами 

Базовый 

Уметь/при

менять 

использовать ценностный 

потенциал Северной 

литературы, принципы и 

приемы работы с локальными 

текстами в учебно-

воспитательном процессе 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Северный текст мировой литературы. Дисциплина входит в вариативную часть. 

Является дисциплиной по выбору. Изучается на четвертом курсе. 

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных в курсах по «Основы теории литературы», 

«История русской литературы». 

Данная дисциплина предшествует изучению курсов «Детская литература», готовит к 

педагогической практике и написанию итоговой квалификационной работы 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Региональный компонент в языке и литературе 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Региональный компонент языке и литературе» является изучение 

различных сторон феномена Северного текста русской литературы и его использование в 

преподавании литературы в школе. 

 Задачи, вытекающие из данной цели: 

- определить содержание понятий «текст», «сверхтекст», «локальный текст»; 

- обозначить объём и границы Северного текста русской литературы; 

- освоить существующие подходы к изучению Северного текста русской литературы; 

- овладеть навыками комплексного анализа произведений, составляющих Северный текст русской 

литературы; 

- овладеть навыками отбора литературного и языкового регионального материала для 

использования на уроках литературы в средней школе. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины отражают важнейшие вопросы теории локальных сверхтекстов и 

практики исследования Северного текста как локального сверхтекста, а также вопросов 

использования региональных художественных произведений на уроках литературы в средней 

школе. Актуальность дисциплины обусловлена ее практико-ориентированностью, теоретической 

насыщенностью и нацеленностью на подготовку филолога-преподавателя к педагогической 

деятельности. Она направлена на формирование представлений о характере развития 

художественной культуры Северного региона в диахронии и навыков комплексного анализа 

литературного текста. В курсе рассматриваются следующие проблемы: 

Понятие сверхтекста его конститутивные признаки. Становление теории сверхтекста. Типология 

сверхтекстов. Существующие подходы к исследованию локальных сверхтекстов. Объём и границы 

понятия «Северный текст русской литературы». Методология исследования Северного текста 



русской литературы как сверхтекста. 

Понятия «картина мира» и «образ мира», пути исследования северорусского варианта 

национальной картины мира, созданной Северным текстом русской литературы. Цельность 

феномена Северного текста русской литературы, его смысловое ядро. История становления 

Северного текста русской литературы. Творчество писателей, чьи произведения составляют общее 

поле Северного текста. Произведения середины ХХ – начала ХХI века в контексте Северного текста 

русской литературы. 

Пространственно-временная организация Северного текста (художественное время как 

нерасторжимое единство прошлого, настоящего и будущего; «застывшее» время; сакральный 

характер пространства, его мифопоэтическая, сказочная природа). Система лейтмотивов, 

формирующих единство Северного текста (мотивы пути, поиска, испытания, преображения и др.). 

Сквозные образы в контексте Северного текста. Образы-персонажи в художественном мире 

Северного текста русской литературы. Перспективы изучения Северного текста. Язык северных 

писателей. 

В рамках практических занятий отрабатываются приемы работы с Северным текстом в школе. 

Данный подход готовит учащихся к реализации в педагогической деятельности инвариантной части 

Федерального образовательного стандарта нового поколения. 

Освоение раздела модуля способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Уровень 

сформиров

анности 

компетенци

и 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать/ 

понимать 
 

идейно-нравственное 

содержание литературы 

Русского и Европейского 

Севера 

Базовый 

Уметь/при

менять 

 

осуществлять использовать 

северный текст для решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать/ 

понимать 
 

ценностный потенциал 

Северной литературы, 

принципы и приемы работы с 

локальными текстами 

Базовый 

Уметь/при

менять 

использовать ценностный 

потенциал Северной 

литературы, принципы и 

приемы работы с локальными 

текстами в учебно-

воспитательном процессе 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



Б2.В.ДВ.03.02 Региональный компонент в языке и литературе. Дисциплина входит в вариативную 

часть. Является дисциплиной по выбору. Изучается в седьмом и восьмом семестрах. 

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных в курсах по «Основы теории литературы», 

«Истории русской литературы». 

Данная дисциплина предшествует изучению курсов «Детская литература». Является важнейшей в 

подготовке студентов к педагогической практике, к реализации в профессиональной деятельности 

инвариантной части Федерального образовательного стандарта нового поколения 

 

Б1.В. ДВ.04.01 Математические методы обработки результатов 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Математические методы обработки результатов педагогического 

эксперимента» является формирование у студентов теоретических и практических знаний в области 

обработки и анализа экспериментальных данных педагогического эксперимента. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоить основные понятия в области обработки и анализа экспериментальных данных 

педагогического эксперимента. 

2. Овладеть основными методами обработки и анализа экспериментальных данных педагогического 

эксперимента. 

  

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные понятия, относящиеся к процессу обработки результатов педагогического 

эксперимента. Элементы теории измерений. Статистические распределения, числовые 

характеристики распределений, статистические гипотезы, статистические критерии, уровни 

статистической значимости, нормальное распределение, его свойства и особенности использования 

в педагогическом эксперименте. 

Тема 2. Основные методы обработки результатов педагогического эксперимента. Методы 

определения достоверности совпадений и различий для экспериментальных данных. Методы 

анализа таблиц сопряженностей. Методы корреляционного анализа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компете

нции 

Наименованиекомпете

нции из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированн

ости 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать/ 

понимать 

 - Основные понятия статистики, 

применяемые в процессе 

обработки данных 

педагогического эксперимента и 

интерпретации его результатов 

базовый 

Уметь/ 

применять 

- Грамотно сопоставлять, 

анализировать и интерпретировать 

данные педагогического 

эксперимента; 

 - критически анализировать 

информацию, полученную в 

результате обработки и анализа 

экспериментальных данных. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-11 

готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

Знать/ 

понимать 

- Теоретические основы наиболее 

распространенных 

математических методов 

обработки данных 

 

Базовый 



постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

педагогического эксперимента и 

условия их применения. 

Уметь/ 

применять 

- Самостоятельно принимать 

решения по выбору методов 

обработки и анализа в 

практических ситуациях. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части и дисциплинам по выбору. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения школьного курса математики и по 

дисциплине Основы естественнонаучных знаний, относящейся к данному учебному плану. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для подготовки выпускной 

квалификационной работы, а также прохождения преддипломной практики. 

 

 

 

Б1.В. ДВ.04.02 Основы математической обработки информации 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний умений и навыков, связанных 

с предметной областью «Математическая обработка информации», для использования и 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основания математики. Основные понятия теории множеств. Числовые множества. Основные 

операции над множествами. Диаграмма Эйлера-Венна. Декартово произведение множеств. 

Бинарные отношения. Элементы комбинаторики. Перестановки, размещения и сочетания. Правило 

суммы и произведения. Высказывания. Основные операции над высказываниями. Таблицы 

истинности. 

Основы теории вероятностей и математической статистики. Основные понятия теории 

вероятностей. Свойство вероятностей. Классическое определение вероятностей. Теоремы сложения 

и умножения вероятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса. Законы распределения 

вероятностей дискретных случайных величин. Числовые характеристики случайных величин. 

Основные понятия математической статистики. Статистическое распределение выборки. 

Характеристики вариационного ряда: мода и медиана. Точечные оценки параметров распределения.  

Алгоритмы и языки программирования. Понятие алгоритма, основные алгоритмические структуры. 

Алгоритмы на ветвление. Алгоритмы на циклы с условием. Алгоритмы на цикл с параметром. 

Классификация языков программирования. Основные понятия программирования. 

Информация и информационные процессы. Количество информации. Кодирование информации. 

Компьютерные сети. Интернет. Службы Интернета. Поиск информации в Интернет. 

Программные средства ЭВМ. Стандартное ПО ЭВМ в профессиональной деятельности. 

Компьютерная графика. Графические редакторы. Технологии обработки текстовой информации. 

Текстовые редакторы. Редактирование и форматирование текста. Работа с импортированными 

объектами и таблицами. Электронные таблицы. Работа с формулами. Построение диаграмм и 

графиков. Электронные презентации.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК -

11 

 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенц

ии из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 



ОК-3 

способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать/ 

понимать 

−  основные 

понятия теории 

множеств, 

комбинаторики, 

математической 

логики, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

алгоритмизации 

и 

программирован

ия; 

− представление о 

современных 

математических 

методах и 

информационно-

коммуникацион

ных технологиях 

в 

педагогических 

науках 
Базовый 

 

Уметь/ 

применят

ь 

− решать типовые 

математические 

задачи и 

использовать 

математический 

язык и 

математическую 

символику для 

решения 

прикладных 

задач; 

− применять 

современный 

математический 

инструментарий 

и средства 

обработки, 

хранения, 

передачи и 

накопления 

информации для 

обработки и 

анализа 

информации 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-11 

готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать/ 

понимать 

- Теоретические основы 

наиболее 

распространенных 

математических методов 

обработки данных и 

условия их применения. 

 

Базовый 



Уметь/ 

применят

ь 

- Самостоятельно 

принимать решения по 

выбору методов 

обработки и анализа в 

практических ситуациях. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В. ДВ.04.02 Основы математической обработки информации относится к 

дисциплинам вариативной части, входит в блок дисциплин по выбору. 

Изучение дисциплины базируется на результатах изучения школьных курсов математики, 

информатики и ИКТ, дисциплины Цифровые технологии в образовании. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для прохождения практики и 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В. ДВ.05.01 Современные методы оценивания языковой компетенции 

школьников 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся представления о современных 

методах контроля и оценивания знаний и умений по русскому языку, а также совершенствование 

умений применять эти методы в практике преподавания дисциплины «Русский язык» в школе. 

 

2.  КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина «Современные методы оценивания языковой компетенции школьников» является 

важной частью профессиональной подготовки учителей-филологов. В условиях глобализации 

образования проблемы измеримости качества, использования надежных средств, методов и 

технологий контроля и оценивания выходят на первый план. Актуальность дисциплины 

обусловлена нацеленностью на формирование данного аспекта профессиональной компетентности 

учителя. Дисциплина представляет собой практико-предметный комплекс, объединяющий 

теоретическую предметную базу, проблемно-поисковую инструментальную часть и 

профессионально ориентированную практику.  

 Основная часть курса посвящена одному из направлений модернизации контрольно-

оценочного процесса – системе тестирования. Перед обучающимися стоит задача научиться 

правильно оценивать качество тестов, выбирать тестовые материалы в соответствии с задачами и 

условиями тестирования, грамотно проводить процедуру тестирования, интерпретировать и 

обобщать результаты. Изучение курса предполагает овладение системой компетентностного 

тестирования по русскому языку, которая включает диагностику и контроль лингвистической, 

языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций. Данная система представляет 

собой инструмент, с помощью которого обучающиеся познают (учебный аспект) содержание и цели 

обучения школьников русскому языку, а также измеряют (профессиональный аспект) уровень и 

качество овладения этим содержанием школьниками. 

В круг изучаемых вопросов включены методы и средства диагностики и контроля языковой 

компетенции, содержательная экспертиза тестовых заданий ЕГЭ и других форм контроля, правила 

конструирования, требования к содержанию и оформлению тестов, процедура тестирования. Также 

обучающиеся рассматривают пути и способы подготовки школьников к тестированию. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенции 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать/ понимать 
современные методы, формы и 

средства обучения и диагностики 

базовый 

Уметь/применять  

объективно оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 
 

 

4. .МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Современные методы оценивания языковой компетенции школьников» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. Изучается на 4 курсе. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплине «Теория и методика 

преподавания филологических дисциплин», по всем разделам дисциплины «Современный русский 

язык». 

Дисциплина готовит студентов к прохождению производственной (преддипломной) практики и 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.10 Педагогическая грамматика 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является: формирование у будущих педагогов знаний из области 

грамматики русского языка, умений и навыков грамматического анализа языковых единиц. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение теоретических основ современного русского языка; 

2) формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка с учетом 

тенденций их развития и истолкования в науке; 

3) Совершенствование навыков применения грамматических норм; 

Совершенствование навыков развернутого языкового анализа. 

. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные понятия морфологии. Части речи. Основные понятия синтаксиса. Словосочетание. 

Предложение. Текст. Методы и технологии обучения и диагностики грамматических фактов языка. 

 

2. . РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Педагогические компетенции (ПК) 

 

 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать/ понимать 
единицы грамматической 

системы русского языка 

 

 

базовый 

 

Уметь/применять  

применять знания базовых 

понятий курса при 

разработке и реализации 

учебной программы по 

русскому языку 

ПК-2 

способность к 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать/ понимать 

- основные логические 

принципы, осознавать 

коммуникативную 

значимость 

грамматических явлений; 

- основные понятия 

терминологии грамматики 

базовый 

 



(грамматические формы, 

значения, категории); 

-современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в области 

грамматики; 

Уметь/применять 

 - применять логические 

принципы при 

классификации единиц 

грамматической системы: 

определять 

грамматические значения, 

категории, формы 

языковых единиц в тексте 

и средства их выражения; 

- квалифицировать ту или 

иную грамматическую 

форму: определять части 

речи, построения 

предложений и 

словосочетаний, 

различать пограничные 

явления и случаи 

транспозиции 

Владеть 

- принципами 

определения 

грамматических значений 

и категорий, системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

направлений в области 

морфологии и синтаксиса 

современного русского 

языка  

  

3. .  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Педагогическая грамматика» входит в число дисциплин по выбору вариативной части 

учебного плана программы по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», изучается на 4 

курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные в рамках дисциплин 

«Современный русский язык», «Введение в языкознание». Дисциплина создает теоретическую и 

практическую основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: Историческая 

грамматика русского языка. Теория и методика преподавания филологических дисциплин. 

Лингвистический анализ текста. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов ПК-1, ПК-2 компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Лингвистический анализ текста 

 
1. .ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются выработка представления о тексте как коммуникативной 

единице высшего порядка, а также формирование навыка лингвистического анализа текста. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Актуальность изучения дисциплины определяется необходимостью формирования у студентов-

филологов навыков практической текстовой деятельности – адекватного понимания текста и 



создания собственного речевого произведения конкретного стиля и жанра. Дисциплина 

«Лингвистический анализ текста» является важнейшей в ряде филологических дисциплин, 

объектом изучения которых является текст. 

Текстоцентризм и антропоцентризм современной научной парадигмы обусловили развитие 

множества подходов к тексту и, соответственно, многообразие аспектов его анализа. В связи с этим 

возникает необходимость их систематизации, а также решения ряда спорных вопросов, касающихся 

феномена текста: определение текста, выделение его конститутивных признаков и текстовых 

категорий, классификация текстовых категорий, определение типологических характеристик текста, 

разграничение таких понятий, как текст и дискурс, письменный текст и устный текст, текст и 

произведение и др. Отсюда важнейшими задачами изучения дисциплины являются рассмотрение 

текста в аспекте его конститутивных признаков и текстовых категорий, вопроса о типологии 

текстов, изучение вопросов текстообразования, структурной и смысловой организации текста. 

Выбор тем и порядок изучения материала курса определяются постепенным переходом от 

обсуждения общих проблем лингвистики текста к изучению частных, прикладных вопросов, 

связанных с лингвистическим анализом конкретных текстов. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать/ понимать 

образовательный стандарт и 

программы среднего общего 

образования по русскому языку 

базовый 

Уметь/применят

ь  

применять знания базовых понятий 

курса при разработке и реализации 

учебной программы по русскому 

языку 
 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать/ понимать 

лингвометодический потенциал 

текста как объекта изучения и 

средства обучения на уроках 

русского языка;понимать текст как 

диалектическое единство его 

содержательного плана и языковой 

формы, определяемых авторским 

замыслом;методы и приемы 

лингвистического анализа текста 
базовый 

Уметь/применят

ь  

использовать лингвометодический 

потенциал текста для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса в 

предметной области (русский язык и 

литература);производить 

лингвистический анализ текста 

 

4. . МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Лингвистический анализ текста относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. Изучается на 5 курсе. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по всем разделам дисциплин 

«Современный русский язык» и «История русской литературы». 



Дисциплина готовит студентов к прохождению производственной (преддипломной) практики и 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Лингвистика текста 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются выработка представления о тексте как коммуникативной 

единице высшего порядка, ознакомление обучающихся с актуальными проблемами лингвистики 

текста, формирование знаний о конститутивных признаках текста, его категориях, структуре текста 

и факторах текстообразования. 

 

2. . КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Актуальность изучения дисциплины определяется необходимостью формирования у обучающихся 

навыков практической текстовой деятельности – адекватного понимания текста и создания 

собственного речевого произведения конкретного стиля и жанра. Дисциплина способствует 

формированию у студента представления о тексте как едином коммуникативно-речевом целом, 

нацеленном на решение конкретных задач общения в зависимости от прагматических, жанровых 

установок говорящего, контекста и предмета речи. Важнейшая цель курса – комплексное овладение 

студентом навыками теоретически обоснованного анализа различных текстов и их компонентов, а 

также навыками профессионально грамотного редактирования, практического анализа и 

составления текста как средства эффективного решения коммуникативных задач. 

Развитие в последние десятилетия в сферах гуманитарного знания множества подходов к тексту и, 

соответственно, разработка разнообразных аспектов его анализа обусловили необходимость их 

систематизации, а также решения ряда спорных вопросов, касающихся феномена текста: 

определение текста, выделение его конститутивных признаков и текстовых категорий, 

классификация текстовых категорий, определение типологических характеристик текста, 

разграничение таких понятий, как текст и дискурс, письменный текст и устный текст, текст и 

произведение и др. Отсюда важнейшими задачами изучения дисциплины являются рассмотрение 

текста в аспекте его конститутивных признаков и текстовых категорий, вопроса о типологии 

текстов, изучение вопросов текстообразования, структурной и смысловой организации текста. 

Выбор тем и порядок изучения материала курса определяются постепенным переходом от 

обсуждения общих проблем лингвистики текста к изучению частных, прикладных вопросов, 

связанных с лингвистическим, лингвостилистическим анализом конкретных текстов. 

 

3. . РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать/ понимать 

образовательный стандарт и 

программы среднего общего 

образования по русскому языку 

базовый 

Уметь/применят

ь  

применять знания базовых понятий 

курса при разработке и реализации 

учебной программы по русскому 

языку 
 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

Знать/ понимать 

лингвометодический потенциал 

текста как объекта изучения и 

средства обучения на уроках 

русского языка;понимать текст как 

диалектическое единство его 

содержательного плана и языковой 

базовый 



метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

формы, определяемых авторским 

замыслом;методы и приемы 

лингвистического анализа текста 

Уметь/применят

ь  

использовать лингвометодический 

потенциал текста для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса в 

предметной области (русский язык и 

литература) 

 

4. . МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Лингвистика текста относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. Изучается на 5 курсе. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по всем разделам дисциплин 

«Современный русский язык» и «История русской литературы». 

Дисциплина готовит студентов к прохождению производственной (преддипломной) практики и 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

Б1. В. ДВ.07.01 Методическое сопровождение детского чтения 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Методическое сопровождение детского чтения» является 

рассмотрение основных тенденций в развитии и изучении детской литературы. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

получить целостное представление о детской литературе как самостоятельном историко-

литературном явлении, отражающем общие тенденции развития отечественной и мировой 

культуры, литературы, а также педагогической мысли и психологии; 

рассмотреть ключевые жанрово-тематические тенденции в мировой детской литературе на примере 

анализа наиболее известных художественных текстов; 

рассмотреть в контексте изучения конкретного художественного материала основные 

литературоведческие подходы к анализу текстов, ориентированных на ребёнка, существующие в 

современной филологической науке; 

развить навыки аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим адресатом 

ребёнка или подростка; 

продемонстрировать на практике владение ключевыми литературно-критическими письменными 

жанрами: аннотация, рецензия, обзор детского литературного издания и пр. 

 

.КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психолого-педагогические аспекты изучения детского чтения. Феномен детского чтения: подходы 

осмысления. Виды читательских практик. Детская литература как учебная дисциплина. Требования 

к детской книге. Функции детской литературы. Возрастные особенности читательского восприятия. 

Основные жанрово-тематические тенденции в детской литературе. Художественный синтез как 

жанровая специфика произведений современной детской литературы. 

 

2. .РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпетен

ции из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

Знать/ 

понимать 

приёмы, принципы, формы и этапы 

работы с произведением детской 

литературы в школе. 

базовый 



программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Уметь/примен

ять 

 

методические знания о приёмах, 

принципах, формах и этапах работы с 

произведением детской литературы в 

школе при моделировании конспекта 

урока внеклассного чтения и 

составлении различных заданий для 

учащихся 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать/ 

понимать 

 воспитательную ценность 

произведения детской литературы 

базовый 

Уметь/примен

ять  

формулировать воспитательные 

задачи при создании конспекта урока 

литературы и составлении различных 

заданий для учащихся 

 

3. .МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении 

курсов «Основы теории литературы», «История русской литературы», «История зарубежной 

литературы», «Теория и методика преподавания филологических дисциплин», «Возрастная 

психология». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для Производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

Производственной практики, преддипломной практики. 

 

 

 

 

Б1. В.ДВ.07.02. Детская литература 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Детская литература» является рассмотрение основных тенденций в 

развитии и изучении детской литературы. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

 получить целостное представление о детской литературе как самостоятельном историко-

литературном явлении, отражающем общие тенденции развития отечественной и мировой 

культуры, литературы, а также педагогической мысли и психологии; 

 рассмотреть ключевые жанрово-тематические тенденции в мировой детской литературе на 

примере анализа наиболее известных художественных текстов; 

 рассмотреть в контексте изучения конкретного художественного материала основные 

литературоведческие подходы к анализу текстов, ориентированных на ребёнка, существующие в 

современной филологической науке; 

 развить навыки аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим 

адресатом ребёнка или подростка; 

 продемонстрировать на практике владение ключевыми литературно-критическими 

письменными жанрами: аннотация, рецензия, обзор детского литературного издания и пр. 

 

.КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психолого-педагогические аспекты изучения детского чтения.Детская литература как учебная 

дисциплина. Требования к детской книге. Функции детской литературы. Возрастные особенности 

читательского восприятия. Основные жанрово-тематические тенденции в детской литературе. 

Художественный синтез как жанровая специфика произведений современной детской литературы. 

 

2. .РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 



Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать/ понимать 

приёмы, 

принципы, 

формы и этапы 

работы с 

произведением 

детской 

литературы в 

школе. 

базовый 

Уметь/применят

ь 

 

методические 

знания о 

приёмах, 

принципах, 

формах и 

этапах работы с 

произведением 

детской 

литературы в 

школе при 

моделировании 

конспекта 

урока 

внеклассного 

чтения и 

составлении 

различных 

заданий для 

учащихся 

ПК-3 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать/ понимать 

 

воспитательну

ю ценность 

произведения 

детской 

литературы 

базовый 

Уметь/применят

ь  

формулировать 

воспитательные 

задачи при 

создании 

конспекта 

урока 

литературы и 

составлении 

различных 

заданий для 

учащихся 

 

3. .МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 Вариативная часть. Дисциплина по выбору. Изучается на 4 курсе, 3 сессия. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении 

курсов «Основы теории литературы», «История русской литературы», «История зарубежной 

литературы», «Теория и методика преподавания филологических дисциплин», «Возрастная 

психология». 



Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для Производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

Производственной практики, преддипломной практики. 

 

Б1.В.ДВ.08.01 

Исторический комментарий языковых фактов в практике 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины: показать специфику исторического подхода к изучению 

современного русского языка, связь времен на языковом материале, формировать умение видеть 

языковые факты древнерусского языка, встречающиеся в художественных текстах и в школьных 

учебниках. Задачи, вытекающие из данной цели: научить студентов видеть в современном русском 

языке рефлексы фонетических и морфологических процессов предшествующих эпох; привить 

навыки исторического комментирования современных языковых фактов; научить определять 

стилистическое использование языковых средств; учить разграничивать виды отражения 

древнейших фонетических и морфологических процессов и типы отражения этих процессов, 

определять их роль, место и значимость в современном русском языке. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основные этапы исторического развития языка. Развитие фонетической системы в 

доисторический период и в письменную эпоху. Фонетические процессы, нашедшие отражение в 

современном русском языке: чередование гласных и согласных звуков в морфемах, 

монофтонгизация дифтонгов, история редуцированных гласных звуков [ъ], [ь], рефлекс звука «ять», 

переход ['э] в ['о]. Развитие морфологической системы в письменный период русского языка. 

История имени существительного: варианты окончаний в Род., Предл. падежах един. числа, Имен., 

Род. падежах множ. числа, появление разносклоняемых существительных на -мя; сохранение 

старых форм Вин. пад. един. числа, звательной формы, форм двойст. числа. История имени 

прилагательного и местоимения, следы падежных форм кратких прилагательных в современных 

наречиях. История глагольных форм. История причастий и возникновение деепричастий в русском 

языке. Связь фактов истории русского языка с вопросами его современного состояния, в том числе 

на материале школьных учебников русского языка и литературы. Исторический комментарий к 

художественным текстам: русская поэзия и драматургия XVIII–XIX века, поэзия «серебряного 

века», исторические романы, сатирические произведения XIX–XX вв.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать/ понимать 

Основные 

понятия, 

относящиеся к 

курсу; основные 

этапы 

исторического 

развития 

русского 

литературного 

языка. 

Базовый 

Уметь/применят

ь 

Уметь описывать 

грамматическую 

и 

синтаксическую 

систему 



древнерусского 

языка; владеть 

навыками 

фонетического и 

морфологическог

о анализа русских 

слов и 

комплексного 

анализа русских 

текстов с точки 

зрения 

исторического 

комментирования

. 

ПК-2 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать/ понимать 

понимать 

специфику 

исторического 

подхода к 

изучению 

современного 

русского языка; 

знать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения 

Базовый 

Уметь/применят

ь 

применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения в 

преподавании 

русского языка и 

литературы; 

уметь 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

учебно-

методических 

материалах  

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Б1.В.ДВ.08.01 Вариативная часть. Дисциплина по выбору. Изучается на втором курсе в 

третьей сессии. Для изучения «Исторического комментария языковых фактов в практике 

преподавания русского языка» студентам необходимы навыки, приобретенные в результате 

освоения дисциплин: «Введение в языкознание», «История», «Основы теории литературы», 

«Современный русский язык». Изучение данного курса необходимо для успешного изучения 

следующих дисциплин: «История русского языка», «Современный русский язык». Дисциплина 

предлагается на выбор в паре с дисциплиной «История славянской книжности». 

 

Б1.В.ДВ.08.02 История славянской книжности 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Показать процессы развития русского литературного языка со времени его зарождения и 

становления до наших дней; видеть языковые факты древнерусского и старославянского языков, 

встречающиеся в художественных текстах и в школьных учебниках. 

Задачи, вытекающие из данной цели: дать знания истории русского литературного языка, без 

которых невозможно в полной мере понимание истории русской литературы; владеть навыками 

чтения на древнерусском языке и перевода с древнерусского языка на русский язык; обратить 

внимание на богатство и выразительность современного литературного языка, являющиеся итогом 

всего его предшествующего развития. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Литературный язык Древней Руси. Проблема происхождения литературного языка Древней 

Руси. Литературный язык русского народа XIV–XVII вв. Пути развития разговорного и 

литературного языка в период формирования русского, украинского и белорусского народов. Идея 

«Москва – третий Рим» и её отражение в лингвистической идеологии. Вопрос о так называемом 

«втором южнославянском влиянии». Развитие книгопечатания и его роль в стабилизации норм 

книжно-литературного языка. Формирование русского литературного языка нового типа (XVIII – 

начало XIX в.). Языковая политика правительства Петра I. Стилистическая теория М.В. Ломоносова 

как опыт синтеза русского и книжно-славянского языков. Язык поэтических и прозаических 

произведений М.В. Ломоносова. Значение деятельности А.П. Сумарокова в истории русского 

литературного языка. Развитие современного русского литературного языка с начала XIX в. 

А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. Расширение 

использования средств русской народно-разговорной речи в прозе Н.В. Гоголя. Публицистический 

стиль 30-40-х гг. XIX в. и роль В.Г. Белинского в его развитии. Обогащение словарного состава и 

стилистическое расслоение русского литературного языка во 2-ой половине XIX – начале XX в. в 

связи с развитием общественно-политических отношений, ростом науки, техники и искусства. 

Русский литературный язык советской эпохи. Развитие словарного состава в связи с коренными 

изменениями в жизни народа. Орфографическая реформа 1917–1918 гг. и её культурно-

историческое значение. Роль культурной революции, развития средств массовой информации и 

научно-технического прогресса в распространении норм литературного языка. Рост многообразия 

индивидуальных стилей в прозе и поэзии. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать/ понимать 

Основные 

понятия, 

относящиеся к 

курсу; основные 

этапы 

исторического 

развития 

русского 

литературного 

языка. 
Базовый 

Уметь/применят

ь 

Уметь описывать 

фонетическую и 

грамматическую 

систему 

древнерусского и 

старославянского 

языков; владеть 

навыками 

фонетического и 

морфологическог



о анализа русских 

слов и 

комплексного 

анализа русских 

текстов с точки 

зрения 

исторического 

комментирования

. 

ПК-2 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать/ понимать 

понимать 

специфику 

исторического 

подхода к 

изучению 

современного 

русского языка; 

знать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения 

Базовый 

Уметь/применят

ь 

применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения в 

преподавании 

русского языка и 

литературы; 

уметь 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

учебно-

методических 

материалах  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.В.ДВ.08.02 Вариативная часть. Дисциплина по выбору. Изучается на втором курсе в третьей 

сессии. Для изучения «Исторического комментария языковых фактов в практике преподавания 

русского языка» студентам необходимы навыки, приобретенные в результате освоения дисциплин: 

«Введение в языкознание», «История», «Основы теории литературы», «Современный русский 

язык». Изучение данного курса необходимо для успешного изучения следующих дисциплин: 

«История русского языка», «Современный русский язык». Дисциплина предлагается на выбор в 

паре с дисциплиной «Исторического комментария языковых фактов в практике преподавания 

русского языка» 

 

Б1 В.ДВ.09.01 История русской литературной критики 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины заключается в изучении процесса становления и основных этапов 

развития литературной критики в России, выявления характера ее взаимосвязей с развитием 

литературы, эстетики, философии, журналистики, раскрытия роли критики в литературном 

процессе и в русском общественном движении на протяжении XVIII — XIX вв. 



- Задачи, вытекающие из данной цели: 

рассмотреть проблемы периодизации истории русской литературной критики, 

типологические особенности каждого периода. 

познакомить с творческой эволюцией ведущих литературных критиков, их методом в 

соотнесённости с историческими и эстетическими проблемами эпохи, полемичным 

противостоянием различных направлений, школ и эстетических партий. 

-  изучить парадигму эстетических споров разных направлений и школ в истории становления 

русской критики и полемику при интерпретации и оценке шедевров русской классической 

литературы. 

- рассмотреть проблемы теории критики: становление и развитие критических жанров, 

методологию интерпретации и оценки литературного произведения в критике, 

художественный метод, стиль. 

показать историю и теорию русской критики как неотделимую часть философско-

исторического и общественного контекста, идеологических баталий и борьбы эстетических 

идей эпохи, её влияние на развитие форм и жанров различных видов искусства. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Литературная критика как эстетическое явление. Критика и литературоведение. История 

критики как научная дисциплина. XVIII век. Эстетика классицизма в русской литературной 

критике. Идеи просветительского реализма в русской критике. Эстетика сентиментализма в русской 

критике. Литературная жизнь в России в первой четверти XIX века: литературные кружки, 

журналы. Романтическая критика преддекабристской эпохи Идеи философского романтизма в 

критике. Создание концепции реализма в русской критике. Литературно-критическая деятельность 

Н.Надеждина, А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя. Литературно-критическая деятельность В.Г.Белинского 

(1830-е, 1840-е годы). Работа в журналах «Телескоп», «Московский наблюдатель», «Отечественные 

записки», «Современник». Белинский – теоретик «натуральной школы». Эстетические и 

философские споры в середине XIX века. «Реальная критика» демократов; эстетическая критика 

«школы чистого искусства»; «органическая критика» младославянофилов, нравственно-

философские концепции почвенников. Критика народников и ранняя марксистская критика 

Модернистские направления в русской критике: идеи «чистого искусства», позднее почвенничество 

с элементами экзистенциализм. Интуитивный метод в русской критике. Эстетика символизма в 

русской литературной критике. Символисты старшего поколения. 

Русская философская критика I волны эмиграции. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

 

 

Знать/ понимать 

знать требования 

образовательног

о стандарта по 

педагогическому 

образованию с 

двумя 

профилями 

применительно к 

преподаванию 

истории русской 

литературной 

критики 

базовый 

Уметь/применят

ь  

применять 

программу по 

истории русской 

литературной 



критики в 

процессе 

педагогической 

деятельности в 

соответствии 

требованиями 

образовательног

о стандарта по 

педагогическому 

образованию с 

двумя 

профилями 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.9, изучается на 4 курсе 8 

семестре. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: «Основы теории литературы», «Фольклор», «История русской литературы». 

 

Б1.В.ДВ.09.02.Новейшие тенденции современной литературы 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Новейшие тенденции современной литературы» является 

формирование целостного представления о современном литературном процессе, творчестве 

наиболее значительных авторов. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

 сформировать у обучающихся системное представление о современном русском 

литературном процессе в контексте развития зарубежной литературы; 

 дать знание основных событий отечественной литературной жизни последних трех 

десятилетий в широком историко-политическом и культурно-эстетическом контексте; 

 познакомить студентов с течениями и тенденциями современной словесности, творчеством 

ведущих поэтов, прозаиков, драматургов, c состоянием нынешней литературно-художественной 

критики и журналистики. 

 

2. . КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Феноменология литературного процесса. Хронологические границы понятия «современный 

литературный процесс». Литературный процесс в условиях рынка. Основные литературные 

традиции современной словесности. Аксиология современной литературы. Модернистский вектор 

современной словесности. Отечественный постмодернизм. Жанровое своеобразие современной 

прозы. Массовая литература. Жанры современной русской литературы. Литературная критика и ее 

роль в литературном процессе. Литература и Интернет. Литературные премии как фактор 

литературного процесса. Основные тенденции современной русской прозы, поэзии, драматургии. 

Промежуточная форма контроля по дисциплине – зачёт. 

 

3. . РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3  

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

Знать/ понимать 

 основные 

течения и 

тенденции 

современной 

продвинутый 



внеучебной деятельности русской 

литературы, 

творчество 

ведущих 

авторов, 

современное 

состояние 

литературно-

художественной 

критики; 

понимает 

эстетическую 

ценность 

художественног

о материала 

современной 

русской 

литературы.  

Уметь/применят

ь  

осуществлять 

самостоятельны

й анализ 

художественног

о текста, решая 

методические 

задачи 

 

4. .МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.В.ДВ.09.02 Вариативная часть. Дисциплина по выбору. Изучается на 4 курсе, 3 сессия. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении 

курсов «Философия», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «Теория 

и методика преподавания филологических дисциплин». 

Данная дисциплина является базовой для Производственной практики, Педагогической практики, 

Производственной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

 

Б1.В.ДВ.09.03 Фольклор 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является формирование целостного представления о фольклоре как 

коллективном, основанном на традициях, устном творчестве социумных групп и индивидуумов, 

включенном в разнообразные сферы бытовой и ритуальной практик; об этапах его исторического 

развития и современном состоянии. 

Задачи изучения данной дисциплины: 

- познакомить с системой жанров устного народного творчества, особенностями их 

функционирования, содержания и поэтики; 

- показать значение фольклора в становлении отечественной литературы и искусства, в 

формировании национального своеобразия; 

- научить применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Фольклор» способствует приобщению студентов к основам традиционной культуры, 

представление о которой дается с современных методологических позиций; помогает студентам 

постичь специфику фольклора и отдельных его жанров, классических и современных, разобраться в 

особенностях стиля и языка фольклорных текстов, а также эффективно организовать 

самостоятельную работу. 

Курс предполагает изучение предмета и специфики различных жанров фольклора, а также истории 

фольклористики, ее основных направлений, школ. Предметом фольклористики является большая 



область традиционной народной культуры, прежде всего, устная словесность, включающая в себя 

разностадиальные пласты фольклора: архаический, классический, фольклор индустриального 

общества и постфольклор. Фольклор понимается как сложное явление культуры, включающее в 

себя вербальный, музыкальный, акциональный, пространственный, временной и предметный 

«языки культуры». Он состоит из различных жанровых комплексов, относящихся к различным 

типам устной культуры. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетен

ции из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать/ 

понимать 

Терминологическ

ий аппарат, 

методологию и 

методики 

научных 

исследований в 

сфере 

фольклористики. 

базовый уровень 

Уметь/применя

ть  

Работать с 

научной 

литературой, 

анализировать 

информационные 

источники, 

ставить 

актуальные 

научно-

исследовательски

е задачи и 

находить способы 

их решения, 

излагать 

результаты 

собственного 

исследования в 

различных 

формах. 

ПК-3 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать/ 

понимать 

Предмет, цели и 

задачи 

фольклористики, 

историю ее 

развития; 

особенности 

традиционной 

культуры; 

специфику и 

основные жанры 

русского 

фольклора. 

базовый уровень 



Уметь/применя

ть 

Применять 

методы и приемы 

фольклористики 

для анализа 

культурно-

антропологически

х данных; 

систематизироват

ь и 

интерпретировать 

культурно-

антропологически

е данные. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.09.03 Фольклор относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Языки и литература». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по комплексу гуманитарных дисциплин: 

введение в языкознание, основы теории литературы, история. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: история русской литературы, теория и методика преподавания филологических 

дисциплин, региональный компонент в языке и литературе. 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Грамматический разбор в вузе и в школе 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является: помочь студентам применять теоретические сведения по 

основному лингвистическому курсу в практике анализа языковых явлений, практически овладеть 

нормами современного русского литературного языка, приобрести необходимые учителю 

профессиональные навыки. 

При овладении разными видами лингвистического анализа решается несколько взаимосвязанных 

задач: 

1) дать студентам научные знания о системной организации современного русского языка и его 

функционально-речевых свойствах на разных языковых уровнях, помочь им более глубоко овладеть 

языковыми нормами;   

2) выработать навыки грамматического анализа словоформ и синтаксического разбора 

словосочетаний и предложений; 

3) оперировать терминологическим аппаратом науки о грамматическом строе языка; 

4) закрепить и систематизировать приобретенные теоретические знания, более глубоко осмыслить 

материал и получить прочные навыки работы с языком. 

 

2. . КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды лингвистического разбора в школе и в вузе. Орфографический разбор. Лексический анализ 

текста. Фонетический разбор. Морфемный и словообразовательный разборы. Морфологический 

разбор всех частей речи. Синтаксический разбор словосочетаний. Синтаксический разбор простого 

предложения. Синтаксический разбор сложных предложений разных типов. Сопоставление разных 

видов лингвистического анализа в вузе и в школе. 

 

3. . РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 



Педагогические компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать/ понимать 

образовательный стандарт 

и программы среднего 

общего образования по 

русскому языку 

повышенный 

 

Уметь/применять 

применять знания базовых 

понятий курса при 

разработке и реализации 

учебной программы по 

русскому языку 

Владеть 

- навыками применения 

различных технологий в 

практике анализа языковых 

фактов разных стилей  

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Знать/ понимать 

- цели и задачи грамматики, 

основные разделы, 

направления 

описанияграмматического 

строя современного 

русского языка, типы 

грамматик и их функции; 

основные лингвистические 

понятия; составляющие 

языковой системы с точки 

зрения структурно-

семантической и 

функциональной. 

повышенный 

 

Уметь/применять 

- определять 

грамматические значения 

отдельных словоформ, 

словосочетаний и 

предложений и 

способы их выражения; 

образовывать правильные 

грамматические формы и 

конструкции; 

производить 

морфологический разбор 

всех частей речи и 

синтаксический разбор 

словосочетаний и разных 

типов предложений.  

Владеть 

- навыками 

морфологического разбора 

разных частей речи 

  

4. .  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к Б1.В.ДВ.10.01 Единые для направления подготовки. 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору. Изучается на 5 курсе. 

Освоение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 



плана: Введение в языкознание. Современный русский язык. Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 

общеобразовательной школе. Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: Лингвистический анализ текста. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов общекультурных 

ПК-1, ПК-4 компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование». 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Актуальные вопросы русского языка в практике преподавания 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины - повышение языковой компетенции будущих преподавателей-

филологов путем знакомства с современными вопросами теории русского языка, а также с 

возможностями использования в практике преподавания русского языка в школе новых 

лингвистических знаний, формирование представления о современных теоретических проблемах 

русистики, методах и принципах анализа языковых единиц. 

Задачи учебной дисциплины: изучение современных научных школ и направлений в области 

русистики, включающее в себя знакомство с базовыми понятиями и терминологией современной 

лингвистической науки; развитие навыков умения работать с научной и методической литературой; 

формирование умения находить ценностный аспект современного научного знания применительно 

к практике преподавания русского языка в школе. 

 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика современного языкознания (понятие научной парадигмы, вопрос о смене 

научных парадигм в конце ХХ – начале ХХI века). Антропоцентризм как особенность современной 

научной парадигмы. Проблемные вопросы современного языкознания и их отражение в школьном 

курсе русского языка. Язык и общество: социальная дифференциация языка, гендерный аспект в 

изучении языка. Отражение вопросов социолингвистики в практике школьного обучения русскому 

языку. Язык и мышление: возникновение когнитивной лингвистики. Использование методик 

анализа концептосферы и способов вербализации концепта в ходе лингвистического анализа текста 

на уроках словесности. Проблема противопоставления ложной и подлинной этимологии. 

Использование этимологического анализа при преподавании русского языка. 

 

2. . РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать/ понимать 

современные 

научные школ и 

направлений в 

области 

русистики, 

базовые понятия 

и терминологию 

современной 

лингвистической 

науки 
повышенный 

Уметь/применят

ь 

использовать 

знание проблем 

современной 

науки о языке для 

решения 

профессиональны

х задач, выделять 

и 



систематизироват

ь проблемные 

вопросы 

современного 

языкознания в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

учителя- 

словесника, 

ПК-2 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать/ понимать 

проблемы 

современной 

лингвистики, 

актуальные для 

формирования 

теоретической 

базы школьного 

курса русского 

языка 

повышенный 

Уметь/применят

ь 

находить 

ценностный 

аспект 

современного 

научного знания 

применительно к 

практике 

преподавания 

русского языка в 

школе 

3. . МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.В.ДВ.10.02. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Курс 5. 

Для освоения курса необходимо изучить дисциплины: «Введение в языкознание», «Современный 

русский язык», «Теория и методика преподавания филологических дисциплин». 

Данная дисциплина необходима для изучения дисциплин: «Слово в русской лексикографии», 

«Проблемы современной лексикографии». 

 

Б1.В.ДВ.11.01 Практикум по креативному письму 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса является овладение будущими учителями иностранного языка способностью 

свободно составлять письменные тексты на английском языке, адекватно использую разнообразные 

языковые средства. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны также овладеть 

способностью реализовывать коммуникативную цель высказывания в соответствии с 

особенностями текущего контекста; овладеть системой основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

английского языка. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание курса определено с учетом параметров компетентностного подхода. Для каждого 

раздела определена тематика учебного общения, проблемы для обсуждения, типичные ситуации для 

всех видов устного и письменного общения. 

Ситуации, потенциально возможные в каждой из сфер общения, определяются взаимодействием 

следующих факторов: характер деятельности, который влияет на условия общения, социальные 

роли отношения, которые влияют на участников коммуникации, определенные установки и 

намерения коммуникантов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Уровень 

сформированности 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать/ понимать закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка 

базовый 

Уметь/применять применять знания 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка 

при разработке и 

реализации учебной 

программы по 

иностранному языку 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-1 владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

Знать/ понимать Основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его 

функциональные 

разновидности. 

продвинутый 

Уметь/применять Осуществлять 

коммуникацию на 

иностранном языке с 

учетом языковых 

особенностей. 

 

ПСК-2 владеет основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, 

цели и условия 

взаимодействия) 

Знать/ понимать Основные 

дискурсивные способы 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста. 

продвинутый 

Уметь/применять Основные 

дискурсивные способы 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 



коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия). 

Уметь/применять Осуществлять 

коммуникацию в 

нейтральном и 

официальном регистрах 

общения. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 

Компетенции, формируемые в ходе занятий по данной дисциплине также формируются в курсе 

«Иностранный язык», «Основы теории английского языка», «Лингвистический анализ текста». 

 

Б1.В.ДВ.11.02 Практикум по аудированию текстов СМИ 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса является целенаправленное обучение студентов-будущих педагогов 

профессионально-ориентированному аудированию с позиции взаимосвязанного обучения 

аудитивным механизмам, сформированность таких механизмов закладывает базу для дальнейшего 

развития знаний, навыков и умений, необходимых для успешного восприятия и понимания 

профессиональной информации на слух. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудирование с целью установить хронологию событий. Работа с прецизионной информацией. 

Последовательная запись цифр, номеров, букв, исторических дат и событий. Задания, направленные 

на выстраивание логической последовательности услышанного. Аудирование описывающие 

исторические события, происходившее в четкой хронологии. Аудирование текстов с описанием 

процессов. Задания, направленные на пересказ/транскрибирование процессов. Аудирование 

описывающие процесс возникновение общеизвестного и общеупотребимого явления. Аудирование 

текстов, построенных на сопоставлении и сравнении предметов и явлений. Задания, направленные 

на пересказ/транскрибирование и логическое сравнение предметов и явлений. Аудирование текстов, 

представляющих причинно-следственный анализ. Задания, направленные на 

пересказ/транскрибирование и причинно-следственный анализ услышанного. Аудирование текстов, 

озвученных носителями различных вариантов английского языка. Задания направленны на развитие 

у студентов навыков аудирования различных акцентов и диалектов английского языка. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенц

ии из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать/ понимать 

 закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка 

базовый 

Уметь/применя

ть 

применять знания 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка 

при разработке и 

реализации учебной 

программы по 

иностранному языку 



Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-1 

владеет системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

Знать/ понимать 

Основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательн

ые 

явления и 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его 

функциональные 

разновидности. 

продвинутый 

Уметь/применя

ть  

Осуществлять 

коммуникацию на 

иностранном языке с 

учетом языковых 

особенностей. 

 

ПСК-2 

владеет основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) 

Знать/ понимать 

Основные 

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста. 

продвинутый 

Уметь/применя

ть  

Основные 

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и 

условия 

взаимодействия). 

Уметь/применя

ть 

Осуществлять 

коммуникацию в 

нейтральном и 

официальном 

регистрах 

общения. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 



Компетенции, формируемые в ходе занятий по данной дисциплине также формируются в курсе 

«Иностранный язык», Практический курс английского языка». 

 

Б1.В.ДВ.12.01 Слово в русской лексикографии 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Слово в русской лексикографии» является формирование 

системы теоретических и практических знаний о русской лексикографии, об информационном и 

коммуникативном потенциале системы словарей русского языка. Задачи изучения дисциплины: 

расширить и углубить теоретические знания в области русской лексикографии; представить словари 

как культурный объект в их развитии и современном состоянии, показать информативный 

потенциал словарей русского языка; познакомить с новейшими словарями и лексикографическими 

проектами; сформировать представление о лексикографической компетенции как необходимом 

профессиональном качестве филолога; сформировать устойчивые навыки использования словарей 

различных типов в связи с конкретными познавательными, коммуникативными и 

исследовательскими целями; сформировать навыки использования и интерпретации материалов 

словарей различных типов в преподавании лингвистических дисциплин на различных этапах 

обучения (учебная лексикография). 

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Словари как культурный объект, как способ организации и представления знаний, 

накопленных обществом. Современные тенденции в русской лексикографии 

Микроструктура и макроструктура словаря. Лексикографическая компетенция как 

составляющая лингвистической компетенции. Словари нового типа. Неография, 

идеография, фразеография, писательская лексикография. Типы одноязычных 

лингвистических словарей. Отражение в лингвистических словарях разных 

характеристик языковых единиц, значений слов, языковой системы и картины мира. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенц

ии из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать/ понимать 

Знать современное 

состояние русской 

лексикографии как 

теории и практики 

составления 

словарей разных 

типов, принципы 

создания словарей 

разных типов 

(проблемы 

микроструктуры и 

макростурктуры 

словаря, варианты 

классификации 

лингвистических 

словарей и др.), 

антропоцентризм в 

лексикографии, 

новые виды 

лингвистических 

словарей 

антропоцентрическ

ой направленности 

базовый 



Уметь/применят

ь  

Уметь применять 

знания базовых 

понятий курса при 

разработке и 

реализации учебной 

программы по 

русскому языку в 

сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

ПК-4 

способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать/ понимать 

Знать 

лингвометодически

й потенциал 

лексикографии как 

объекта изучения и 

средства обучения 

на уроках русского 

языка; основные 

понятия 

лексикографии: 

словарь, словник, 

словарная 

дефиниция, 

лексикографическая 

компетенция, 

макро- и 

микроструктуры 

словаря. Структура 

словарной статьи. 

Метаязык словаря. 

Типы словарей. 

Энциклопедический 

и 

терминологический 

словарь. Тезаурус и 

лексикон. Виды 

лингвистических 

словарей. 

базовый 

Уметь/применят

ь  

использовать 

лингвометодически

й потенциал 

лексикографии для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

предметной области 

(русский язык и 

литература); в 



частности, 

применять навыки 

анализа 

макроструктуры и 

микроструктуры 

словарей, поиска 

необходимой 

информации в 

словарях разных 

типов; 

использования и 

интерпретации их 

материалов в 

преподавании 

лингвистических 

дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Слово в русской лексикографии» в структуре ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

подготовки «Языки и литература») относится к дисциплинам по выбору, является одним важным 

курсом в системе специальных (лингвистических) дисциплин, предусмотренных учебным планом 

для подготовки бакалавра по данному профилю. Изучение дисциплины а) предполагает развитие 

лексикографической компетенции, умений и навыков работы с лингвистическими словарями 

разных типов; б) базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: 

«Введение в языкознание», «Современный русский язык». 

 

Б1.В.ДВ.12.01 Слово в русской лексикографии 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Слово в русской лексикографии» является формирование 

системы теоретических и практических знаний о русской лексикографии, об информационном и 

коммуникативном потенциале системы словарей русского языка. Задачи изучения дисциплины: 

расширить и углубить теоретические знания в области русской лексикографии; представить словари 

как культурный объект в их развитии и современном состоянии, показать информативный 

потенциал словарей русского языка; познакомить с новейшими словарями и лексикографическими 

проектами; сформировать представление о лексикографической компетенции как необходимом 

профессиональном качестве филолога; сформировать устойчивые навыки использования словарей 

различных типов в связи с конкретными познавательными, коммуникативными и 

исследовательскими целями; сформировать навыки использования и интерпретации материалов 

словарей различных типов в преподавании лингвистических дисциплин на различных этапах 

обучения (учебная лексикография). 

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Словари как культурный объект, как способ организации и представления знаний, 

накопленных обществом. Современные тенденции в русской лексикографии 

Микроструктура и макроструктура словаря. Лексикографическая компетенция как 

составляющая лингвистической компетенции. Словари нового типа. Неография, 

идеография, фразеография, писательская лексикография. Типы одноязычных 

лингвистических словарей. Отражение в лингвистических словарях разных 

характеристик языковых единиц, значений слов, языковой системы и картины мира. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенц

ии из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать/ понимать 

Знать современное 

состояние русской 

лексикографии как 

теории и практики 

составления 

словарей разных 

типов, принципы 

создания словарей 

разных типов 

(проблемы 

микроструктуры и 

макростурктуры 

словаря, варианты 

классификации 

лингвистических 

словарей и др.), 

антропоцентризм в 

лексикографии, 

новые виды 

лингвистических 

словарей 

антропоцентрическ

ой направленности 

базовый 

Уметь/применят

ь  

Уметь применять 

знания базовых 

понятий курса при 

разработке и 

реализации учебной 

программы по 

русскому языку в 

сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

ПК-4 

способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать/ понимать 

Знать 

лингвометодически

й потенциал 

лексикографии как 

объекта изучения и 

средства обучения 

на уроках русского 

языка; основные 

понятия 

лексикографии: 

словарь, словник, 

словарная 

дефиниция, 

лексикографическая 

компетенция, 

макро- и 

микроструктуры 

словаря. Структура 

словарной статьи. 

Метаязык словаря. 

базовый 



Типы словарей. 

Энциклопедический 

и 

терминологический 

словарь. Тезаурус и 

лексикон. Виды 

лингвистических 

словарей. 

Уметь/применят

ь  

использовать 

лингвометодически

й потенциал 

лексикографии для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

предметной области 

(русский язык и 

литература); в 

частности, 

применять навыки 

анализа 

макроструктуры и 

микроструктуры 

словарей, поиска 

необходимой 

информации в 

словарях разных 

типов; 

использования и 

интерпретации их 

материалов в 

преподавании 

лингвистических 

дисциплин. 

 

2. .МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Слово в русской лексикографии» в структуре ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

подготовки «Языки и литература») относится к дисциплинам по выбору, является одним важным 

курсом в системе специальных (лингвистических) дисциплин, предусмотренных учебным планом 

для подготовки бакалавра по данному профилю. Изучение дисциплины а) предполагает развитие 

лексикографической компетенции, умений и навыков работы с лингвистическими словарями 

разных типов; б) базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: 

«Введение в языкознание», «Современный русский язык» 

 

Б1.В.ДВ.13.01 Раннее обучение иностранным языкам 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Целями освоения дисциплины является формирование личности учителя иностранного языка, 

владеющего образовательными технологиями, современными методиками и интегративными 

формами раннего обучения иностранному языку. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раннее обучение иностранным языкам является одним из приоритетных направлений в политике 

Российской Федерации. Модель «Российское образование - 2020» выделяет систему раннего 

развития детей в качестве самостоятельного элемента современной модели образования. 

Современное языковое образование призвано играть ведущую роль в расширении образовательного 

кругозора детей и подготовить их к жизни в условиях многонационального, многоязычного и 

поликультурного общества. 

Современный подход к обучению дошкольников ИЯ предполагает реализацию следующих научных 

принципов: формирование речевой деятельности как активного процесса говорения и понимания, 

усвоение языка как средства общения; принцип речевого действия ребенка в каждый момент 

обучения; принцип целенаправленного формирования речевого навыка. 

Новые требования к организации обучения выдвигают особые требования к специалисту, 

обучающему ИЯ детей в раннем возрасте. В связи с этим актуальной становится проблема 

специальной подготовки квалифицированных кадров, владеющих ИЯ и знающих специфику 

содержания и структуры педагогической деятельности учителя иностранного языка в начальной 

школе и детском саду. 

Перед обучающимися ставятся следующие задачи: осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных потребностей обучающихся; 

решать образовательные задачи в области раннего обучения иностранному языку на основе 

адекватного применения современных методов и технологий обучения с учетом специфики всех 

составляющих процесса раннего обучения; уметь творчески моделировать процесс обучения 

иностранному языку в соответствии с целями, содержанием и условиями обучения; уметь 

анализировать собственную профессиональную деятельность. 

Основными преимуществами данной дисциплины являются: 

¶ использование личностно-ориентированного, деятельностного, компетентностного и 

коммуникативно-когнитивного подходов к обучению; 

¶ интегрированное построение курса, широкое использование межпредметных 

взаимосвязей; 

¶ использование инновационных подходов к форме и содержанию обучения; 

¶ совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области 

преподавания иностранного языка на раннем этапе обучения с опорой на практико-

ориентированные проекты; 

¶ совершенствование навыков самостоятельной работы с привлечением методов 

поискового, проблемного, проектного обучения. 

Содержание курса и предлагаемые задания способствуют рефлексии собственной педагогической 

практики. 

В круг изучаемых вопросов включены темы: «Языковое развитие ребёнка», «Методико-

дидактические принципы раннего обучения ИЯ», «Методы обучения (TPR, Narration, CLIL)». 

Большое внимание уделено использованию игр, музыки и чтению вслух на уроке иностранного 

языка. Особенностью данного курса является наличие практикума, который предусматривает 

посещение и анализ языковых занятий в детском саду под руководством преподавателя-методиста, 

проведение фрагментов занятий, анализ и обсуждение в группе фрагментов занятий, проведение 

педагогического исследования в рамках практико-ориентированного проекта, а также 

самостоятельное проведение фрагментов занятий. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 ч. В системе аудиторных занятий (12 ч.) 

лекционным занятиям отводится 6 ч. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 



Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать/ понимать 

 закономерности 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка 

Базовый 

 

Уметь/применят

ь 

применять знания 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка при 

разработке и 

реализации 

учебной 

программы по 

иностранному 

языку 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-5 

владеет теоретическими 

основами обучения 

иностранным языкам, 

закономерностями 

становления способности к 

межкультурной 

коммуникации 

Знать 

 

 

 

теоретические 

основы обучения 

иностранным 

языкам, 

закономерности 

становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Применять 

теоретические 

основы обучения 

иностранным 

языкам, 

закономерности 

становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации в 

обучении 

иностранному 

языку на раннем 

этапе 

ПСК-6 

владеет средствами и 

методами профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя иностранного 

языка, а также 

закономерностями процессов 

преподавания и изучения 

иностранных языков 

Знать 

средства и 

методы 

профессионально

й деятельности 

учителя и 

преподавателя 

иностранного 

языка 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 



Применять 

средства и 

методы 

профессионально

й деятельности 

учителя и 

преподавателя 

иностранного 

языка, а также 

закономерности 

процессов 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков на ранних 

этапах 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б1.В.ДВ.13.01 Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.13 (3 ЗЕ) 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: «Введение в педагогику», «Теория и методика преподавания филологических дисциплин», 

«Педагогическая и социальная психология». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для прохождения производственной, 

педагогической практики, а также для ведения дальнейшей профессиональной деятельности 

 

Б1.В.ДВ.13.02 «Интерактивные методы обучения иностранным языкам» 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является подготовка высококвалифицированных учителей 

иностранного языка, владеющих научными знаниями, современными отечественными и 

зарубежными технологиями и системным подходом к решению профессионально-педагогических 

проблем.  

Освоение дисциплины направлено на: 

совершенствование методики преподавания иностранного языка с учетом новых подходов к 

обучению иноязычному общению в целом и планированию уроков иностранного языка в частности; 

формирование практических навыков по проектированию собственной профессиональной 

деятельности и как следствие выработке собственного подхода к планированию уроков 

иностранного языка; 

 развитие коммуникативных компетенций для эффективного осуществления иноязычной 

образовательной деятельности. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Характеристика коммуникативно-деятельностного подхода к обучению. Основные требования к 

современному учебному процессу. Основные признаки коммуникативно-деятельностного подхода. 

Построение системы упражнений в рамках коммуникативно-деятельностного подхода. Основные 

методические принципы построения системы упражнений и ее отличительные особенности. Анализ 

упражнений и заданий в современных УМК. Способы организации учебной деятельности 

учащихся. Интерактивное взаимодействие на уроке иностранного языка. Использование 

индивидуальных групповых форм работы. Методика обучения продуктивным видам речевой 

деятельности. Характеристика устной и письменной речи. Комплексное освоение средств, способов, 

форм общения с учетом цели, адресата, условий коммуникации. Виды упражнений, направленные 

на планирование создания текста, производство текста и его редактирование. Типы текстов. 

Коллективная письменная деятельность. Проект как метод реализации коммуникативного подхода в 

обучении иностранному языку. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 



Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

 

готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать/ понимать  закономерности 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка 

 

 

Базовый уровень 

Уметь/применят

ь 

применять знания 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка при 

разработке и 

реализации 

учебной 

программы по 

иностранному 

языку 

Профессиональные специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-5 

владеет теоретическими 

основами обучения 

иностранным языкам, 

закономерностями 

становления способности к 

межкультурной 

коммуникации 

Знать/ понимать 

современные 

методы обучения 

английскому 

языку, 

обеспечивающие 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

интеллектуальны

х и 

познавательных 

способностей, 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

Повышенный 

уровень 

Уметь/применят

ь  

теоретические 

основы обучения 

иностранным 

языка в 

педагогической 

практике и 

владеть 

способностью к 

межкультурной 

коммуникации 

ПСК-6 

владеет средствами и 

методами профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя иностранного 

языка, а также 

Знать/ понимать 

средства и 

методы 

преподавания 

иностранных 

языков 

Повышенный 

уровень 



закономерностями процессов 

преподавания и изучения 

иностранных языков 

Уметь/применят

ь 

применять 

закономерности 

процессов 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков своей 

педагогической 

деятельности 

 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Интерактивные методы обучения иностранным языкам» является вариативной и 

относится к блоку дисциплин учебного плана «Дисциплины по выбору». 

Освоение данной дисциплины опирается на знания и умения студентов, приобретенные в 

результате освоения таких дисциплин, как «Теория обучения», «Управление образованием». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплин «Раннее 

обучение иностранным языкам» и прохождения производственной практик 

 

Б1.В.ДВ.14.01 Основы делового общения 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося общекультурной и 

профессионально-специализированной компетенций в процессе развития навыков эффективной 

речевой коммуникации в сфере делового общения, а также повышения уровня практического 

владения современным русским литературным языком в его письменной и устной разновидностях. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальность дисциплины обусловлена совокупностью социокультурных факторов: увеличением 

информационного потока, повышением роли самообразования и эффективностью речевого 

взаимодействия в областях профессиональной реализации выпускников вузов. 

Изучение дисциплины позволяет обучающимся освоить понятийный аппарат, 

познакомиться с правилами его использования в разных коммуникативных ситуациях, со способами 

преодоления коммуникативных барьеров, усвоить коммуникативные, языковые, стилистические, 

этико-речевые нормы, овладеть навыками публичного выступления. Курс нацелен на развитие 

умения оценить свои и чужие речевые произведения в разных сферах общения, оценить степень 

эффективности общения, определить причины коммуникативных неудач и успешности общения; 

оценить свое и чужое речевое поведение по критерию профессиональной эффективности. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Уровень 

сформированности 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-5 владением 

основами 

Знать/ 

понимать 

базовую терминологию, 

норму, ее признаки и типологию; 

базовый 



Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Уровень 

сформированности 

компетенции 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

коммуникативные качества речи; 

правила речевого этикета  

Уметь/ 

применять 

 

определять суть обсуждаемых 

вопросов, аргументировать, 

выражать свою точку зрения, 

подводить итоги;владеть 

выразительными ресурсами на 

разных уровнях языковой системы. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать/ 

понимать 

адекватные языковые средства, 

характеристики участников 

общения. 

базовый 

Уметь/ 

применять 

подготовить текстовые материалы 

(устные и письменные), отбирать 

нужную информацию, компоновать 

материал в соответствии с 

поставленной задачей; 

осмыслить коммуникативную 

ситуацию и предложить решение 

проблемы.. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к общеуниверситетским дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: «История», «Философия», «Современный русский язык», «Введение в языкознание», 

«Теория обучения». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: «Современный русский язык», «Конфликтология», «Коммуникация в 

поликультурной образовательной среде», «Педагогическая риторика», а также для прохождения 

учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и производственных 

практик; и для защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

 

Б1.В.ДВ.14.03 Толерантность 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование теоретических представлений о сущности 

толерантности в поликультурной пространстве, механизмов формирования толерантного сознания 

как средства противодействия ксенофобии, деструктивности и экстремизму в российском обществе; 

формирование навыков и компетенций диагностики толерантности, а также формирование у 



обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Концептуально-методологические основания анализа сущности толерантности. Толерантность: 

западная и отечественная традиция интерпретации. Многообразие возможных сфер проявление 

толерантности: национальная толерантность, политическая толерантность, религиозная 

толерантность. Толерантность как принцип функционирования культуры. Деление на «своих» и 

«чужих» в культуре. Проблемы толерантности в современной межкультурной коммуникации. 

Границы толерантности. Технологии диагностики толерантности. Мониторинг состояния и 

динамики толерантности в определенных социальных сферах (в городе, районе, стране, среди 

молодежи, учащихся и т. д. Проблемы толерантности в современной России. Перспективы 

формирование толерантной культуры поведения как средства противодействия ксенофобии, 

экстремизму в современном социуме. Кросс-культурная и этнокультурная компетентность. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-5 

 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать/понимат

ь 

Знать основные 

теоретические 

подходык изучению 

толерантности, 

понимать социально-

культурные аспекты 

проблем 

толерантности. 

базовый 

Уметь/ 

применять 

Применять 

механизмы 

толерантности на 

межкультурном, 

межэтническом, 

межконфессионально

м уровне; уметь 

рефлексировать над 

собственными 

ценностными 

установками, 

повышению общей 

культуры и уровня 

толерантности. 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать/ 

понимать 

Знать основы и 

особенности 

толерантной 

коммуникации с 

представителями 

иных культур, 

конфессий, 

социальных групп; 

понимать 

особенности 

толерантного 

взаимодействия в 

образовательном 

базовый 



процессе.  

Уметь/ 

применять 

Уметь 

координировать 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

представляющих 

различные 

конфессии, культуры 

и социальные группы, 

исходя из знаний 

основ толерантной 

коммуникации. 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части образовательной программы 

бакалавриата. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: История, Философия, Теория обучения, Общая психология, Теория воспитания, 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: Коммуникация в поликультурной образовательной среде, учебные и 

производственные практики. 

 

 

Б1.В.ДВ.14.05 Адаптивный модуль для лиц с ограниченными возможностями 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов представлений об организации 

и содержании обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в ВУЗе, ознакомление обучающихся со 

способами трудоустройства и социализации выпускников ВУЗа разных нозологических групп. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Адаптивный модуль для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

направлен на формирование системных знаний студентов о нормативно-правовой основе 

инклюзивного образования, организации учебного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения студентов в инклюзивном ВУЗе, знаний о функционале необходимых 

специализированных технических средств и технологий для обучающихся различных нозологий, 

возможностях трудоустройства студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирован 

ности 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-5 

 

способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

Знать/ 

понимать 

знать особенности работы в 

инклюзивной команде 

Базовый 
Уметь/приме

нять 

уметь толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 



культурные и 

личностные различия 

различия членов инклюзивной 

команды 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать/ 

понимать 

знать особенности 

взаимодействия с участниками 

инклюзивного образовательного 

процесса 
Базовый 

Уметь/приме

нять 

уметь определять способы 

взаимодействия с участниками 

инклюзивного образовательного 

процесса 
 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИН В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.14.05 «Адаптивный модуль для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» относится к дисциплинам по выбору, преподавание осуществляется на 2 

курсе в 3 сессии. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплинам базовой части учебного 

плана. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплин вариативной 

части учебного плана 

 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

1. Цели и задачи учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Целью практики по направлению 44.03.01 Педагогическое образование является 

получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности в области педагогической 

деятельности. 

Задачи учебной практики: 

˗ овладение опытом решения профессиональных педагогических и 

исследовательских задач, направленных на развитие компетенций бакалавра образования, 

становление профессиональной позиции, основанной на понимании значимости 

педагогической профессии; 

развитие навыков научно-исследовательской деятельности, 

формирование профессионально-значимых качеств, творческих способностей, стремления 

к профессиональному саморазвитию; 

развитие умения осуществлять рефлексивный анализ собственной деятельности, 

способности распознавать трудности (проблемы) в знаниях, деятельности и устранять их. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате практики у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компе-

тенции 

Наименованиекомпетенции 

из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 



ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать/ 

понимать 

теоретические основы 

самоорганизации и 

самообразования 

базовый Уметь/ 

применять 

демонстрировать 

самоорганизацию и 

самообразование на 

практике 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать/ 

понимать 

факторы, 

определяющие 

социальную значимость 

профессии педагога 

базовый Уметь/ 

применять 

демонстрировать 

позитивную мотивацию 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать/ 

понимать 

основы эффективного 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

базовый  
Уметь/ 

применять 

осуществлять 

конструктивное 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса 

ПК-11 

готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Знать/ 

понимать 

теоретические основы 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

базовый 
Уметь/ 

применять 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

 

3. Место учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Практика содержательно входит в Блок 2. Практики учебного плана и реализуется в 

6 семестре. Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения. Учебная 

практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности тесно связана 

с изучением дисциплин «Педагогика», «Основы педагогического мастерства», «Основы 

делового общения», имеет важное значение для проведения следующего вида практики: 

«Производственная практика, педагогическая практика». 

 

4. Места проведения практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

стационарной и выездной и проходит на базе образовательных учреждений Архангельской 

области и других регионов. Форма проведения учебной практики - дискретная по периодам 



проведения. Общее руководство учебной практикой осуществляет профильные кафедры 

ВШСГНиМК. Организационная сторона возложена на руководителя практики, а 

методическое руководство – на преподавателей кафедры. В соответствии с учебным 

планом практика проводится в 6 семестре. 
 

Б2.В.02 (П) Производственная практика, летняя педагогическая практика 

 

1. Цель и задачи Б2.В.02 (П) Производственной практики, летней педагогической практики. 

Целью практики является подготовка студентов к производственной стационарной 

педагогической практике, актуализация теоретических знаний и умений, полученных в 

процессе изучения дисциплин специального и психолого-педагогического циклов, и 

формирование на этой основе практических умений навыков, педагогического мышления, 

знакомство со школьной документацией 

Задачами практики являются: 

- углубить и закрепить знания по методике преподавания литературы и русского языка, 

- разрабатывать конспекты уроков разных типов по литературе и русскому языку; 

- научиться планировать учебно-воспитательную деятельность; 

- познакомиться со школьной документацией. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате практики у обучающегося формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции  

из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать/ понимать
 

Специфику возрастных и 

психофизических особенностей 

школьников разных классов 

базовый
 

Уметь/применять 

Учитывать специфику 

возрастных и психофизических 

особенностей школьников 

разных классов при подготовке 

конспектов уроков по 

литературе  

ОПК-1 

готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать/ понимать 

понимать образовательные, 

воспитательные и 

развивающие задачи обучения 

литературе в школе 

базовый 

Уметь/применять 

Уметь формулировать при 

создании конспекта урока 

литературы образовательные, 

воспитательные и 

развивающие задачи 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать/ понимать 

Знать основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры базовый 

Уметь/применять 
Уметь использовать знания 

основ профессиональной этики 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 

 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Знать/ 

понимать 

понимать духовно-нравственную, 

воспитательную ценность 

художественной литературы как 

учебного материала 

 

 

 
базовый 

Уметь/примен

ять  

уметь формулировать 

воспитательные задачи обучения 

литературе в школе. 

 

 ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать/ 

понимать 
современные методы, приёмы и 

технологии обучения литературе 

базовый 
Уметь/примен

ять 

применять современные методы, 

приёмы и технологии обучения 

литературе при разработке 

конспектов уроков по этим 

предметам 

ПК-6 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Знать/ 

понимать 

Типы и формы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса. 

базовый 

Уметь/примен

ять 

Использовать знания типов и 

форм взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса при планировании 

учебно-воспитательной 

деятельности по литературе в 

школе.  

ПК-7 

 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 

 

Знать/ 

понимать 

Знать формы и приёмы 

активизации творческой и 

учебной деятельности учащихся 

на уроках литературы  

базовый 

Уметь/примен

ять 

Применять формы и приёмы 

активизации творческой и 

учебной деятельности учащихся 

на уроках литературы при 

моделировании конспектов 

уроков по литературе и учебных 

заданий для школьников. 

 

3. Место Б2.В.02 (П) Производственной практики, летней педагогической практики в 

и речевой культуры при 

моделировании и анализе 

конспектов уроков литературы 

и формулировании заданий для 

учащихся.  

ОПК-6 

готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать/ понимать 

знать основы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

базовый 

Уметь/применять 

использовать знания основ 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся при 

планировании учебно-

воспитательной работы по 

литературе в школе. 



структуре образовательной программы 
Б2.В.02 (П) Производственной практики, летней педагогической практики 

осуществляется на 3 курсе, 3 сессия, непосредственно перед производственной 

педагогической практикой. Для прохождения практики необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися при освоении всех дисциплин психолого-

педагогической направленности, предметной подготовки, предметно-методического 

модуля. Производственная практика, летняя педагогическая практика готовит студентов к 

прохождению производственной педагогической практики. 

4. Места проведения практики 

Место проведения практики: школы г. Архангельска (МБОУ СШ№ 17, МБОУ СШ № 36, 

МБОУ СШ № 10 и др.) и Архангельской области. 

 

Б2.В.03(П) Производственная практика, педагогическая практика 

 

1. Цель и задачи 
Подготовка студентов к практической профессионально-педагогической деятельности, 

актуализация теоретических знаний и умений, полученных в процессе изучения дисциплин 

специального и психолого-педагогического циклов, и формирование на этой основе 

практических умений навыков, профессионально-педагогических качеств, ценностного 

отношения к выбранной профессии, педагогического мышления. 

Задачами практики являются: 

- включение студентов в разнообразные виды педагогической деятельности и 

формирование на этой основе практических умений: 

-) изучать передовой педагогический опыт учителя, выявлять стиль его профессиональной 

деятельности; 

-) отбирать и использовать наиболее эффективные формы и методы обучения и воспитания; 

-) разрабатывать конспекты уроков разных типов для старшего школьного звена; 

-) на высоком теоретическом и методическом уровнях проводить и анализировать уроки, 

внеклассные мероприятия по русскому языку и литературе, воспитательные мероприятия; 

-)планировать, осуществлять и анализировать результаты воспитательной деятельности; 

-) проводить самоанализ процесса организации учебной деятельности школьника. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате практики у обучающегося формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции  

из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированн

ости 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать/ 

понимать 

современные методы, приёмы и 

технологии обучения литературе 

повышенный 
Уметь/примен

ять  

применять современные методы, 

приёмы и технологии обучения 

литературе при разработке 

конспектов уроков по этим 

предметам 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать/ 

понимать 

Содержание образовательных 

программ по русскому языку и 

литературе 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

учитывать содержание 

образовательных программ при 

разработке конспектов уроков 

литературы и русского языка 

 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Знать/ 

понимать 

современные методы, приёмы и 

технологии обучения русскому 

языку и литературе 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

современные методы, приёмы и 

технологии обучения русскому 

языку и литературе при 

разработке конспектов уроков по 

этим предметам 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 
обучающихся 

Знать/ 

понимать 

знать возрастные особенности 

субъектов образовательного 

процесса; 

- понимать суть социального 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

повышенный 

Уметь/при

менять 

строить отношения с субъектами 

образовательного процесса на 

основе принципов взаимоуважения 

и взаимопонимания 

ОПК-3 

готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать/ 

понимать 

основные понятия и 

закономерности психолого-

педагогическому сопровождения 

учебно- воспитательного процесса 

повышенный 

Уметь/при

менять 

использовать различные 

технологии в практике психолого- 

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

Знать/ 

понимать 
нормативно-правовые документы 

сферы образования 

повышенный 

Уметь/при

менять 

осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствие с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 



ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать/ 

понимать 

воспитательные задачи обучения 

школьников литературе и 

русскому языку 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

формулировать воспитательные 

задачи при подготовке уроков 

литературы и русского языка, 

осуществлять внеклассную работу 

по литературе и русскому языку 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать/ 

понимать 

типы и виды уроков и 

внеклассных мероприятий по 

литературе и русскому языку, 

методические приёмы работы с 

учебным материалом на уроке 

русского языка и литературы 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

проводить уроки литературы и 

русского языка разного типа, 

внеклассные мероприятия по 

предметам с использование 

различных методических приёмов 

на основе составленных 

конспектов уроков 

 ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать/ 

понимать 

Типы и формы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса. 

 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

Использовать знания типов и 

форм взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса при планировании 

учебно-воспитательной 

деятельности по литературе в 

школе. 

 

ПК-7 

 

 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать/ 

понимать 

значимость активности, 

инициативности, 

самостоятельности обучающихся 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 
ПСК-1 владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

Знать/ 

понимать 

Основные фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональные разновидности. 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

Осуществлять коммуникацию на 

иностранном языке с учетом 

языковых 

особенностей. 

 



языка, его 

функциональных 

разновидностей 

ПСК-2 владеет основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, 

цели и условия 

взаимодействия) 

Знать/ 

понимать 

Основные дискурсивные способы 

реализации коммуникативных 

целей 

высказывания применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста. 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

Основные дискурсивные способы 

реализации коммуникативных 

целей 

высказывания применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, 

место, цели и условия 

взаимодействия). 

ПСК-3 
способен свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые 

средства с целью 

выделения 

релевантной 

информации 

Знать/ 

понимать 

Разнообразные языковые средства 

для 

выделения релевантной 

информации. 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

Свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с целью 

выделения 

релевантной информации. 

ПСК-4 владеет 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения 

Знать/ 

понимать 

Особенности официального, 

нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

Осуществлять коммуникацию в 

нейтральном и официальном 

регистрах 

общения. 

ПСК-5 

владеет 

теоретическими 

основами обучения 

иностранным языкам, 

закономерностями 

становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

Знать/ 

понимать 

теоретические основы обучения 

иностранному языку в школе 

повышенный 
Уметь/примен

ять 

использовать теоретические 

основы методики для 

выстраивания уроков 

иностранного языка. 

ПСК-6 

владеет средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя 

и преподавателя 

иностранного языка, а 

также 

закономерностями 

процессов 

преподавания и 

изучения иностранных 

языков 

 

 

 

 

Знать/ 

понимать 

приёмы, методы обучения 

иностранному языку в школе 

повышенный 
Уметь/примен

ять 

использовать методические 

приёмы обучения иностранному 

языку в соответствии с 

образовательными задачами урока 

 



3. Место Б2.В.03(П) Производственной практики, педагогической практики в 

образовательной программе 

Практика осуществляется на 4 курсе, 3 сессия. Для прохождения практики 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при освоении всех 

дисциплин психолого-педагогической и методической направленности, предметной 

подготовки.  

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: «Теория и методика преподавания филологических дисциплин», 

«Введение в языкознание», «Практический курс английского языка», «Основы теории 

английского языка», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», 

«Основы теории литературы», «Современный русский язык». Кроме того базой для данной 

практики служит Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности . 

Производственная практика – это один из итоговых этапов обучения по данной 

образовательной программе, который аккумулирует разнообразные предметные знания 

студентов и требует их применения в условиях работы в школе в старшем звене. 

 

4. Места проведения практики 

Место проведения практики – МБОУ ОГ № 3, ОГ № 6, ОГ № 3, ОГ № 24, СОШ № 36 г. 

Архангельска, гимназии г. Северодвинска, школы Архангельской области. 
 

Б2.В.04 (П). Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

1. Цель и задачи Б2.В.04 (П).Производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Целью практики по направлению 44.03.01 Педагогическое образование "Языки и 

литература" (уровень бакалавриата) профиль подготовки: «Языки и литература» являются: 
подготовка студентов к практической профессионально-педагогической деятельности, 

актуализация теоретических знаний и умений, полученных в процессе изучения дисциплин 

специального и психолого-педагогического циклов, и формирование на этой основе 

практических умений навыков, профессионально-педагогических качеств, ценностного 

отношения к выбранной профессии, педагогического мышления. 

Задачами практики являются: 

- включение студентов в разнообразные виды педагогической деятельности и 

формирование на этой основе практических умений: 

-) изучать передовой педагогический опыт учителя, выявлять стиль его профессиональной 

деятельности; 

-) отбирать и использовать наиболее эффективные формы и методы обучения и воспитания; 

-) разрабатывать конспекты уроков разных типов для старшего школьного звена; 

-) на высоком теоретическом и методическом уровнях проводить и анализировать уроки, 

внеклассные мероприятия по русскому языку, литературе и иностранному языку, 

воспитательные мероприятия; 

-)планировать, осуществлять и анализировать результаты воспитательной деятельности; 

-) проводить самоанализ процесса организации учебной деятельности школьника. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате практики у обучающегося формируются следующие компетенции: 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать/ 

понимать 

современные методы, приёмы и 

технологии обучения литературе 

повышенный 
Уметь/примен

ять  

применять современные методы, 

приёмы и технологии обучения 

литературе при разработке 

конспектов уроков по этим 

предметам 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать/ 

понимать 

Содержание образовательных 

программ по русскому языку и 

литературе 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

учитывать содержание 

образовательных программ при 

разработке конспектов уроков 

литературы и русского языка 

 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии обучения 

и диагностики 

Знать/ 

понимать 

современные методы, приёмы и 

технологии обучения русскому 

языку и литературе 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

современные методы, приёмы и 

технологии обучения русскому 

языку и литературе при 

разработке конспектов уроков по 

этим предметам 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать/ 

понимать 

воспитательные задачи обучения 

школьников литературе и 

русскому языку 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

формулировать воспитательные 

задачи при подготовке уроков 

литературы и русского языка, 

осуществлять внеклассную работу 

по литературе и русскому языку 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать/ 

понимать 

типы и виды уроков и 

внеклассных мероприятий по 

литературе и русскому языку, 

методические приёмы работы с 

учебным материалом на уроке 

русского языка и литературы 

повышенный 

Уметь/примен

ять 

проводить уроки литературы и 

русского языка разного типа, 

внеклассные мероприятия по 

предметам с использование 

различных методических приёмов 

на основе составленных 

конспектов уроков 

 ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать/ 

понимать 

Типы и формы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса. 

 
повышенный 

Уметь/примен

ять 
Использовать знания типов и 

форм взаимодействия с 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции  

из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 



участниками образовательного 

процесса при планировании 

учебно-воспитательной 

деятельности по литературе в 

школе. 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 

Знать/ 

понимать 

Знать формы и приёмы 

активизации творческой и 

учебной деятельности учащихся 

на уроках литературы  

повышенный 

Уметь/примен

ять 

Применять формы и приёмы 

активизации творческой и 

учебной деятельности учащихся 

на уроках литературы при 

моделировании конспектов 

уроков по литературе и учебных 

заданий для школьников. 

 

3. Место Производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Практика осуществляется на 5 курсе, 2 сессия. Для прохождения практики 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при освоении всех 

дисциплин психолого-педагогической и методической направленности, предметной 

подготовки.  

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: «Теория и методика преподавания филологических дисциплин», 

«Введение в языкознание», «Практический курс английского языка», «Основы теории 

английского языка», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», 

«Основы теории литературы», «Современный русский язык», «Практический курс 

английского языка». Кроме того базой для данной практики служат Производственная 

практика, летняя педагогическая практика и Производственная практика, педагогическая 

практика. 

Производственная практика – это один из итоговых этапов обучения по данной 

образовательной программе, который аккумулирует разнообразные предметные знания 

студентов и требует их применения в условиях работы в школе в старшем звене. 

 

4. Места проведения практики 

Место проведения практики – МБОУ ОГ № 3, ОГ № 6, ОГ № 3, ОГ № 24, СОШ № 36 г. 

Архангельска, гимназии г. Северодвинска, школы Архангельской области. 
 

1. Б2.В.05(П) Производственная практика, преддипломная 

практика 
Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 

Целью практики по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

подготовки: «Языки и литература» является завершение работы над ВКР и подготовка ее к 

защите. 

Задачи практики: 

систематизация и углубление теоретических и практических знаний по русскому языку и 

литературе, применение их при решении конкретных профессиональных задач в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

углубление и закрепление знаний, полученных в период обучения и предшествующих 

практик, необходимых для написания выпускной квалификационной работы; 

анализ состояния педагогической теории и практики по исследуемой проблеме, оценка ее 



решения в современных условиях; 

апробация материалов выпускной квалификационной работы; 

совершенствование навыков представления материалов собственных исследований в 

устной и письменной форме научного стиля. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате практики у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Уровень 

сформирова

нности 

компетенции 
Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать/ 

понимать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их особенности 

и технологии реализации 

повышенный 

Уметь/ 

применять 

эффективно использовать методы 

самоорганизации и 

самообразования; 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией; 

осуществлять этапы поиска 

авторского решения; 

навыки творческого решения 

задачи. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать/ 

понимать 

структуру, содержание, целевое 

назначение образовательных 

программ по русскому языку и 

литературе 

повышенный 

Уметь/ 

применять 

применять методы 

планирования занятий по 

русскому языку и литературе в 

соответствии с образовательной 

программой  

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать/ 

понимать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, с учетом данных 

психологии, педагогики, 

методики преподавания 

русского языка и литературы 

для достижения поставленных 

целей 
повышенный 

Уметь/ 

применять 

ориентироваться в 

многообразии источников 

информации;использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

Знать/ 

понимать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся  
повышенный 



развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 
Уметь/ 

применять 

способы и методы решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знать/ 

понимать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 
повышенный 

Уметь/ 

применять 

определить практическую 

ценность возможностей 

образовательной среды, а также 

использовать их для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

использовать 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать/ 

понимать 

необходимый инструментарий, 

позволяющий грамотно 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

повышенный 

Уметь/ 

применять 

оценивать различные элементы 

образовательного процесса с 

позиций возможности 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать/ 

понимать 

принципы и формы 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса в 

условиях образовательной 

организации 
повышенный 

Уметь/ 

применять 

организовывать взаимодействие 

субъектов педагогического 

процесса в различных формах на 

основе личностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знать/ 

понимать 

особенности организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, 

инициативности, 

самостоятельности, в том числе 

при выполнении творческих 

проектов. повышенный 

Уметь/ 

применять 

применять способы организации 

сотрудничества, развития 

активности и инициативности 

обучающихся, в том числе в 

процессе выполнения творческих 

проектов;  



ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Знать/ 

понимать 

системные связи между 

различными теоретическими и 

практическими знаниями в 

контексте постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования повышенный 

Уметь/ 

применять 

использовать широкий спектр 

систематизированных 

теоретических и практических 

знаний для решения 

исследовательских задач 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать/ 

понимать 

сущность и содержание учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

повышенный 

Уметь/ 

применять 

руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

3. Место производственной, преддипломной практики в структуре 

образовательной программы 

Б2.В.05(П) Практики. Производственная практика, преддипломная практика. 

Проводится на 5 курсе. Содержание практики базируется на результатах обучения по всем 

дисциплин, содержательно связанных с темой выпускной квалификационной работы. 

Основана на результатах прохождения учебной и производственных практик. 

Прохождение практики создает теоретическую и практическую основу для 

прохождения государственной итоговой аттестации 

4. Места проведения практики 

кафедра русского языка и речевой культуры, кафедра литературы, кафедра английской 

филологии, языков северных стран и лингводидктики 

ФТД. 01. Язык и стиль научно-исследовательских работ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются формирование умения и навыков написания 

учебных и научных работ на русском языке, их оформления и устной презентации. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научный стиль письменных работ. 

Сфера функционирования научных текстов. Лингвистические и экстралингвистические 

факторы научного стиля. Черты современных научных текстов, стилистический эффект 

«научности».. Логичность, обобщенно-отвлеченность, точность как основные черты 

научного текста. Композиционные элементы научного текста: определения, 

классификации, речевые вариативные повторы и др. Способы введения термина в научный 

текст. Оценка в научном тексте. Экспрессивность научного текста. Компрессия научного 

текста.  

Жанры научной речи 
Темы: Аннотация. Аннотирование научных текстов. Реферат. Виды рефератов: учебный и 

библиографический, индикативный. Структурно-композиционные компоненты учебного 

реферата. Реферативные журналы. Тезисы как научный жанр. Реферат, тезисы и конспект. 

Оформление исследовательских проектов. Требования к курсовой работе. Выпускная 

квалификационная работа: структура, содержание, оформление. Научная статья как форма 

репрезентации процесса и результатов научного исследования. Рецензия и отзыв. 

Правила оформления учебных и научных работ. 
Темы: Титульная страница. Объем научной работы: авторский и издательский лист. 

Оглавление. Введение (вводная часть). Рубрикация научной работы. Оформление ссылок и 



сносок (государственные стандарты и требования образовательной организации). 

Заключение. Библиографический список. Приложение. 

Этика и этикет научной коммуникации. 

Темы: Дизайн научной работы. Презентация результатов научного исследования. 

Публичная защита курсовых и выпускных квалификационных работ. Проблема авторского 

права и плагиата в научном дискурсе. Научная дискуссия. Конференция как форма научной 

коммуникации. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпетен

ции из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать/ 

понимать 

- нормы 

функционирован

ия языковых и 

речевых единиц 

в процессе 

письменной 

научной 

коммуникации,

- нормы 

языкового 

оформления 

учебных и 

научных работ 
базовый 

Уметь/применя

ть  

- оценить 

соответствие 

текста нормам 

представления 

материалов 

исследований, 

нормам 

оформления 

учебных и 

научных 

работ. 

ПК-4 

способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать/ 

понимать 

- правила 

подготовки и 

презентации 

научных текстов 

базовый 

Уметь/применя

ть  

- использовать 

языковые и 

речевые 

единицы в 

процессе 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 



составления 

рефератов и 

библиографий с 

учетом норм 

научного стиля 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ФТД.01. Настоящая дисциплина относится к модулю учебного плана Факультативы 

Изучается в 9 семестре. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для успешного изучения всех 

последующих модулей и дисциплин, включая модуль «Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы», обеспечивает готовность выпускников к продолжению 

учебно-научной и научно-исследовательской деятельности 
 

ФТД. 02. Европейское измерение в языковой и образовательной политике 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины заключается в формировании у будущих педагогов системы базовых знаний в 

области языковой политики Евросоюза, языкового единства и разнообразия в ЕС, равно как и 

наиболее эффективных методик и инноваций в области европейского языкового образования. 

Реализация курса способствует повышению интереса к европейским исследованиям в области 

образовательной деятельности, языковой политики и социального взаимодействия представителей 

различных лингвокультурных общностей на европейском пространстве. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- расширение базы знаний студентов в области языковой политики и языкового образования в ЕС, 

принципов создания и функционирования Евросоюза как международного, наднационального и 

межкультурного объединения; 

- популяризация среди студентов образовательной и исследовательской деятельности по 

актуальным для ЕС направлениям; 

- развитие профессиональных и социальных навыков взаимодействия студентов гуманитарных 

направлений подготовки САФУ с представителями европейской культурной и академической 

среды; 

- актуализация знаний в области механизмов панъевропейского межкультурного взаимодействия; 

- изучение практических аспектов реализации языковой политики ЕС на примере национальных 

моделей её функционирования в ряде стран (Франция, ФРГ, Норвегия). 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Европейское измерение в языковой и образовательной политике» имеет междисциплинарный 

характер и направлен на расширение и актуализацию базы знаний обучающихся в области 

образовательного, социального, культурного и социолингвистического аспектов языковой политики 

и образования в ЕС. Подобный комплексный подход позволяет раскрыть феномен европейского 

мультилингвизма с различных точек зрения и продемонстрировать возможность и перспективность 

его изучения с позиции различных гуманитарных направлений. 

 Курс состоит из трёх тематических разделов: 

1. «Мультилингвизм в ЕС: языковое единство и разнообразие». В рамках этого раздела 

раскрываются следующие аспекты: 

- официальные языки ЕС; 

- региональные языки ЕС и языки национальных меньшинств; 

- европейское законодательство в области мультилингвизма; 

- социальные и психологические аспекты мультилингвизма; 

- «языковой паспорт» (Europass); 

2. «Политика в сфере языкового образования в ЕС». В рамках этого раздела раскрываются 

следующие аспекты: 



- современная политика в области языкового образования в странах ЕС (положения, общие для всех 

стран ЕС и принципы, заложенные в рамках Совета Европы); 

- методология разработки языковой политики; 

- реализация политики в области языкового образования (руководящие принципы, варианты 

реализации, способствующие максимальной свободе выбора изучаемого языка и развитию 

многоязычия); 

- модели поликультурного образования в ЕС; 

- модели языкового образования в ЕС; 

- система языкового тестирования в ЕС; 

- инновационные методы ускоренного изучения иностранных языков (CLIL, CALL). 

3. «Практические аспекты: профили стран ЕС в области языковой политики и образования». В 

рамках этого раздела раскрываются следующие аспекты: 

- общие сведения о стране ЕС; 

- социальный и политический контекст языкового образования; 

- действующая модель преподавания иностранных языков в национальной системе образования; 

- развитие и функционирование моделей преподавания иностранных языков в системе 

профессионального образования. 

Тематические разделы 1 и 2 посвящены теме европейской языковой политики и образования. 

Занятия по курсу «Европейское измерение в языковой и образовательной политике» в рамках этих 

разделов проводятся в формате интерактивных лекций, тематических обсуждений, практических 

занятий и анализов «кейсов». 

Третья часть является практикоориентированной и предполагает проектную работу обучающихся в 

формате небольших групп. В ходе работы над проектом студенты осуществляют разработку 

профиля какой-либо из стран ЕС, отражающего уровень развития страны по различным 

направлениям (бизнес, образование, сфера трудоустройства, социальная среда, официальные 

мероприятия и пр.). Результаты проекта должны быть представлены и защищены в ходе итогового 

мероприятия (зачет). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированност

и компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 обладать способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

Знать/ понимать основные 

принципы и 

положения 

европейской 

политики 

мультилингвизма 

 

базовый 

 

Уметь/применят

ь 

анализировать и 

выявлять лучшие 

практики 

европейской 

политики 

мультилингвизма  

ОК-5 обладать способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

Знать/ понимать специфику 

командной 

работы в условиях 

межкультурной 

коммуникации 

базовый 

Уметь/применят

ь 

адекватно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

 



различия; 

осуществлять 

межличностное 

общение и 

профессиональну

ю деятельность в 

условиях 

межкультурной 

коммуникации 

ОК-7 обладать способностью 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности 

Знать/ понимать основные 

положения 

европейского 

права, 

касающегося 

вопросов 

мультилингвизма 
базовый 

Уметь/применят

ь 

правовые нормы в 

ситуациях 

нарушения прав в 

сфере 

мультилингвизма 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать/ понимать возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

базовый 

Уметь/применят

ь 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина ФТД. 02. Европейское измерение в языковой и образовательной политике 

относится к факультативной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим модулям учебного плана: Иностранный язык, Практический курс английского языка, 



Коммуникация в поликультурной образовательной среде. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин/ 

модулей учебного плана: Интерактивные методы обучения иностранным языкам, Раннее обучение 

иностранным языкам. 

 


