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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП, 
образовательная программа), реализуемая в филиале Кубанского государственного 
университета (далее - Университет) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, направленность (профиль) Филологическое образование является 
комплексным учебно-методическим документом,  разработанным на основе 
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объѐм, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, 
оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, форм аттестаций.  

 

1.2. Нормативные документы 

 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»;  

–  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
– бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
февраля 2018 г. № 121, зарегистрированный в Минюсте России 15 марта 2018 г. № 50362; 

– Перечень профессиональных стандартов: Педагог (педагогическая деятельность 
в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель) от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301;  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 
г. № 636;  

– Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2020 № 885 
и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 390;  

– Устав ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»;  
– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности.  
 

1.3. Перечень сокращений  
– ВКР - выпускная квалификационная работа  
– ВКРС – выпускная квалификационная работа в форме «Стартап как диплом» 

– ГИА - государственная итоговая аттестация  
– ЕКС - единый квалификационный справочник  
– з.е. - зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 24 астрономических 
часов)  
– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии  
– ОВЗ - ограниченные возможности здоровья  



– ОПОП - основная профессиональная образовательная программа  
– ОТФ - обобщенная трудовая функция  
– ОПК - общепрофессиональные компетенции  
– ПК - профессиональные компетенции  
– ПКС - специальные профессиональные компетенции (в случае установления 
Университетом)  
– ПС - профессиональный стандарт  
– УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей  
– УК - универсальные компетенции  
– ФЗ - Федеральный закон  
– ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования  
– ОС - оценочные средства  
– ФТД - факультативные дисциплины 

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

2.1 Цель образовательной программы 

Образовательная программа имеет своей целью развитие у обучающихся 
личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) Экономическое образование. 

В области воспитания целью образовательной программы является оказание 
содействия формированию личности обучающегося на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей, развитие у студентов личностных качеств, способствующих 
их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности, 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, патриотизма. 

 

2.2. Объем образовательной программы  
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).  
Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не включая 

объем факультативных дисциплин, составляет не более 70 з.е., а при ускоренном 
обучении - не более 80 з.е. 

 

2.3. Срок получения образования  
Срок получения образования 4 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, в заочной форме обучения 
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования в очной форме обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 
быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

2.4. Форма обучения заочная 

 

2.5. Язык реализации образовательной программы – русский 

 

2.6. Требования к абитуриенту 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее 
общее образование. 



Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приѐме на 
обучение по образовательным программам бакалавриата регламентируются локальным 
нормативным актом. 

 

2.7. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

Образовательная программа в сетевой форме не реализуется  
 

2.8 Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

Электронное обучение не используется. Дистанционные образовательные 
технологии – не применяются. 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область и сфера профессиональной деятельности выпускников, тип 
(типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников, объекты 
профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания 

Таблица 3.1. 
Область 

профессиональной 
деятельности (по 

Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессионально

й деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 
(при 

необходимости) 
01 Образование и 
наука 

Педагогический  ‒ Осуществление 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики  
‒ Разработка и реализация 
основных и 
дополнительных 
образовательных программ  
‒ Организация совместной 
и индивидуальной учебной 
и воспитательной 
деятельности 
обучающихся,  в том числе 
с особыми 
образовательными 
потребностями  
‒ Контроль и оценка 
формирования 
образовательных 
результатов обучающихся, 
выявление и корректировка 
проблем в обучении  
‒ Индивидуализация 
обучения, воспитания и 
развития обучающихся, в 

Образовательные 
программы и  
образовательный 
процесс в системе 
основного и 
среднего общего 
образования; 
обучение 
воспитание и 
развитие 
учащихся. 



том числе с особыми 
образовательными 
потребностями  
‒ Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений  
‒ Проектирование и 
реализация педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний  

Методический  ‒ Осуществление отбора 
содержания 
филологического 

образования школьников, 
адекватного ожидаемым 
результатам, уровню 
развития современной 
филологической науки и 
возрастным особенностям 
обучающихся.  
‒ Проектирование, 
планирование и реализация 
образовательного процесса 
по филологии в 
образовательных 
учреждениях основного и 
среднего общего 
образования в соответствии 
с требованиями ФГОС 
основного общего 
образования и ФГОС 
среднего общего 
образования  
‒ Методическое 
сопровождение достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения на основе учета 
индивидуальных 
особенностей обучающихся  
‒ Создание условий для 
развития интереса 
школьников к изучению 
филологии путем 
вовлечения их в различные 
виды деятельности 
(индивидуальной и 
групповой, 
исследовательской, 

Образовательные 
программы и 
учебные 
программы по 
русскому языку и 
литературе;  

образовательный 
процесс по 
филологии  в 
системе общего и 
дополнительного 
образования; 
обучение 
воспитание и 
развитие учащихся 
в образовательном 
процессе по 
филологии. 



проектной, 
коммуникативной и др.)  
‒ Проектирование 
образовательной среды 
школьного курса 
филологии, основанное на 
учете исторических и 
культурных особенностей 
региона 

 

 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии) 

Профессиональный стандарт, соответствующий профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших образовательную программу по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование – 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 
30550), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326).  

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников образовательной программы, представлен в 
Приложении 1. 

 

Раздел 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

4.1. Структура и объем образовательной программы 

Образовательная программа по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, направленность (профиль) Филологическое образование включает 
следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем образовательной программы 

Таблица 4.1. 

Структура программы Объем программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 159 

Блок 2 Практика 69 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 12 

Объем программы  240 

 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений.  

К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, установленных 



ФГОС ВО. 
В обязательную часть программы включаются, в том числе: 
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 
должен составлять не менее 70 процентов общего объема программы. 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается 
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном 
порядке) и факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при 
освоении образовательной программы). Избранные обучающимся элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

Факультативные дисциплины не включаются в объѐм образовательной программы 
и призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыки 
обучающихся, способствовать повышению уровня сформированности компетенций. 
Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными для 
освоения.  

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 
практики). 

Типы учебной практики: 
ознакомительная практика 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)  
Типы производственной практики: 
научно-исследовательская работа  
педагогическая практика 

преддипломная практика 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
выполнение выпускной квалификационной работы; 
защита выпускной квалификационной работы. 
 

4.2. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. В учебном плане выделяется объѐм работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа) по видам учебных занятий 
и самостоятельной работы обучающихся.  

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) 
последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачѐтно-

экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул. 
Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 2, 

копии размещаются на официальном сайте филиала. 
 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (приложение 4, 
приложение 5), аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы в приложении 3) размещаются на официальном сайте 



филиала. Место модулей в образовательной программе и входящих в них учебных 
дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным планом. 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 
Филологическое образование. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 
локальными нормативными актами Университета.  

Копия программы ГИА (приложение 6) размещается на официальном сайте 
филиала. 

 

4.5.  Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Филологическое 

образование - это нормативный документ, регламентированный Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., ФЗ-273 (ст..2,12.1,30), 

который содержит характеристику основных положений воспитательной работы 
направленной на формирование универсальных компетенций  выпускника;  информацию 
об основных мероприятиях, направленных на развитие личности выпускника, создание 
условий для профессионализации и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Основные направления воспитательной работы вуза и годовой круг событий и 
творческих дел отражены в программе воспитания вуза и календарном плане 
воспитательной работы (приложение 8, приложение 9). 

В рабочей программе воспитания указаны возможности ФГБОУ ВО «КубГУ» и 
конкретного структурного подразделения (филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-

на-Кубани) в формировании личности выпускника. 
В рабочей программе воспитания  приводятся стратегические документы ФГБОУ 

ВО «КубГУ», определяющие концепцию формирования образовательной среды вуза, 
обеспечивающей развитие универсальных компетенций обучающихся, а также 
документы, подтверждающие реализацию вузом выбранной стратегии воспитания.  

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 
социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  

Указаны задачи и основные направления воспитательной работы филиала и 
условия их реализации. 

 

Календарный план воспитательной работы 

В календарном плане воспитательной работы указана последовательность 
реализации воспитательных целей и задач по годам, включая участие студентов в 
мероприятиях филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани, деятельности 
общественных организаций вуза, волонтерском движении и других социально-значимых 
направлениях воспитательной работы. 



4.6. Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплинам 
(модулям) и практикам  

Оценка качества освоения обучающимися данной образовательной программы 
включает текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 
аттестацию выпускников.  

Оценочные материалы для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям представлены в виде комплекса 
оценочных средств.  

Оценочные средства (далее - ОС) - это комплект методических материалов, 
устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по 
дисциплинам (модулям) и практикам. 

Комплект оценочных средств включает в себя:  
– перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для 
семинаров, практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, 
контрольных работ, зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для 
тестирования, примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.); 

– методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для 
осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачѐта); отчѐт по практике 
(дневник практики); деловая и/или ролевая игра; проблемная профессионально-

ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум;  контрольная работа; дискуссия; 
портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; реферат; доклад (сообщение); 
собеседование; творческое задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности филиал 
Университета привлекает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества 
работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций. 

 

4.7.  Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам и 
государственной итоговой аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических материалов по 
дисциплине (модулю, практике, ГИА), сформированный в соответствии со структурой и 
содержанием дисциплины (модуля, практики, ГИА), используемыми образовательными 
технологиями и формами организации образовательного процесса и являются 
неотъемлемой частью соответствующих рабочих программ дисциплин (модулей), 
практик, программы государственной итоговой аттестации. 

Организационно-методические материалы (методические указания, рекомендации), 
позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс 
освоения учебного материала. 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися 
содержания дисциплины (модуля, практики, ГИА), а также направлены на проверку и 
соответствующую оценку сформированности компетенций обучающихся на различных 
этапах освоения учебного материала. 

В качестве учебных изданий используются учебники, учебные пособия, учебно-

методические пособия, рабочие тетради, практикум, задачник и др. 
 

 



Раздел 5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (для 
программы бакалавриата) 

 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

(ИУК) 

 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач 

ИУК-1.1. Осуществляет поиск необходимой 
информации, опираясь на результаты анализа 
поставленной задачи 

ИУК-1.2. Выбирает оптимальный вариант 
решения задачи, аргументируя свой выбор 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИУК-2.1. Понимает сущность правовых норм, 
цели и задачи нормативных правовых актов 

ИУК-2.2. Осуществляет поиск необходимой 
правовой информации для решения 
профессиональных задач 

ИУК-2.3. Использует принципы проектной 
методологии для решения профессиональных 
задач 

ИУК-2.4. Выбирает оптимальный способ решения 
задач, имеющихся ресурсов и ограничений, 
оценки рисков на основе проектного 
инструментария 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

ИУК-3.1. Понимает основные аспекты 
межличностных и групповых коммуникаций; 
соблюдает нормы и установленные правила 
поведения в организации 

ИУК-3.2. Применяет методы командного 
взаимодействия; планирует и организует 
командную работу 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Соблюдает нормы и требования к 
устной и письменной деловой коммуникации, 
принятые в стране(ах) изучаемого языка 

ИУК-4.2. Демонстрирует способность к 
реализации деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИУК-4.3. Выбирает коммуникативно приемлемые 
стиль и средства взаимодействия в общении с 
деловыми партнерами 

ИУК-4.4. Ведет деловую переписку и использует 
диалог для сотрудничества в социальной и 
профессиональной сферах 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 

ИУК-5.1. Имеет базовые представления о 
межкультурном разнообразии общества в 
этическом и философском контекстах 

ИУК-5.2. Интерпретирует проблемы 
современности с позиции этики и философских 
знаний 



контекстах ИУК-5.3. Анализирует историю России в 
контексте мирового исторического развития 

ИУК-5.4. Критически анализирует историческое 
наследие и социокультурные традиции на основе 
исторических знаний 

Самоорганизаци
я и 
саморазвитие (в 
том числе  
здоровьесбереж
ение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

ИУК-6.1. Понимает необходимость осознанного 
управления своим временем и другими 
личностными ресурсами для выстраивания и 
реализации траектории саморазвития, личностных 
достижений, постоянного самообразования 

ИУК-6.2. Планирует траекторию саморазвития, 
определяет ресурсы, ограничения и приоритеты 
собственной деятельности, эффективно 
использует личностные ресурсы 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИУК-7.1. Понимает влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний 

ИУК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной или адаптивной 
физической культуры 

Безопасность 
жизнедеятельно
сти 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

ИУК-8.1. Осуществляет выбор способов 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, методов и средств защиты 
человека при возникновении опасных или 
чрезвычайных ситуаций, в том числе военных 
конфликтов 

ИУК-8.2. Демонстрирует приемы оказания первой 
помощи пострадавшему 

Экономическая 
культура, в том 
числе 
финансовая 
грамотность 

УК-9 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИУК-9.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики, их влияние на 
индивида и поведение экономических агентов 

ИУК-9.2. Принимает обоснованные 
экономические решения на основе 
инструментария управления личными финансами 

Гражданская 
позиция 

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к проявлениям 
экстремизма, терроризма, 
коррупционному поведению 
и противодействовать им в 
профессиональной 
деятельности 

ИУК-10.1. Знает нормативно-правовые акты в 

сфере экстремизма, терроризма, 
антикоррупционного поведения и способствует 
формированию нетерпимого к ним отношения 

ИУК-10.2. Оценивает степень негативных 
последствий экстремизма, терроризма, 
коррупционного поведения и выстраивает 
отношения в соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

ИУК-10.3. Организует профессиональную среду, 
опираясь на этические и правовые нормы 
поведения, препятствующие формированию 
экстремизма, терроризма,  коррупционного 
поведения  

 



5.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

 

Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофессиона
льных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

(ИОПК) 
 

Правовые и 
этические основы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в  
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Осуществляет профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования 

ИОПК-1.2. Соблюдает в профессиональной 
деятельности нормы профессиональной этики 

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ОПК-2. Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-

коммуникационных 
технологий) 

ИОПК-2.1. Принимает участие в разработке 
основных, дополнительных образовательных 
программ и проектов 

ИОПК-2.2. Разрабатывает компоненты 
образовательных программ и проектов с 
использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

ИОПК-3.1. Осуществляет организацию 
совместной и индивидуальной учебной 
деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 

ИОПК-3.2. Осуществляет организацию 
совместной и индивидуальной воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 

Построение 
воспитывающей 
образовательной 
среды 

ОПК-4. Способен 
осуществлять духовно-

нравственное воспитание 
обучающихся на основе 

ИОПК-4.1. Осуществляет выбор методов, 
способов и средств духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей 



базовых национальных 
ценностей 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность 
осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 

Контроль и оценка 
формирования 
результатов 
образования 

ОПК-5. Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении 

ИОПК-5.1. Выбирает оптимальные способы 
контроля результатов образования обучающихся 

ИОПК-5.2. Понимает и знает способы оценки 
формирования результатов образования 
обучающихся 

ИОПК-5.3. Демонстрирует способности 
выявления и корректировки трудностей в 
обучении 

Психолого-

педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6. Способен 
использовать психолого-

педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

ИОПК-6.1. Понимает сущность 
психологопедагогических технологий, 
необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.2. Демонстрирует способность 
использования психолого-педагогических 
технологий, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 

отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

ИОПК-7.1.Понимает основные аспекты 
взаимодействия участников образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных 
программ 

ИОПК-7.2. Применяет методы взаимодействия 
участников образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

ИОПК-8.1 Осуществляет педагогическую 
деятельность на основе специальных научных 
знаний 

ИОПК-8.2. Выбирает оптимальный вариант 
организации педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний 

Информационно 
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-9.1. Понимает принципы работы 
современных информационных технологий 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность 
использовать принципы работы современных 
информационных технологий для решения задач 
профессиональной деятельности 

 

 



 

5.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения  

 

Код и наименование 
обобщенной трудовой 

функции (ОТФ) 
Профессионального (ых) 
стандарта (ов) (ПС) и/или 

типа профессиональных задач 
(ТПЗ) 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

(ИПК) 
 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

A/01.6 Педагогическая 
деятельность по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования  
Общепедагогическая функция. 
Обучение. 

ПК-1  
Способен 
осуществлять обучение 
филологии на основе 
использования 
предметных методик и 
современных 
образовательных 
технологий 

ИПК 1.1 Знает: концептуальные положения и 
требования к организации образовательного 
процесса по филологии, определяемые ФГОС 
общего образования;  
особенности проектирования 
образовательного процесса по филологии в 
общеобразовательных учреждениях, подходы 
к планированию образовательной 
деятельности;  
содержание школьного предмета «Русский 
язык», «Литература»;  
формы, методы и средства обучения 
филологии, современные образовательные 
технологии, методические закономерности их 
выбора;  
особенности частных методик обучения 
филологии. 

ИПК 1.2 Умеет: проектировать элементы 
образовательной программы, рабочую 
программу учителя филологии;  
формулировать дидактические цели и задачи 
обучения филологии и реализовывать их в 
образовательном процессе по филологии;  
планировать, моделировать и реализовывать 
различные организационные формы в 
процессе обучения филологии (урок, 
экскурсию, домашнюю, внеклассную и 
внеурочную).  
ИПК 1.3 Владеет: умениями по планированию 
и проектированию образовательного процесса;  
методами обучения филологии и 
современными образовательными 
технологиями  

A/01.6 Педагогическая 
деятельность по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования  
Общепедагогическая функция. 
Обучение. 

ПК-2  
Способен применять 
знания филологии при 
реализации 
образовательного 
процесса 

ИПК 2.1 Знает: закономерности, принципы и 
уровни формирования и реализации 
содержания филологического образования;  
структуру, состав и дидактические единицы 
содержания школьного предмета «Русский 
язык», «Литература» 

 

ИПК 2.2 Умеет: осуществлять отбор учебного 
содержания для реализации в различных 
формах обучения филологии в соответствии с 
дидактическими целями и возрастными 
особенностями учащихся  
ИПК 2.3 Владеет: предметным содержанием 
филологии; умениями отбора вариативного 
содержания с учетом взаимосвязи урочной и 
внеурочной формы обучения филологии. 



A/01.6 Педагогическая 
деятельность по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования  
Общепедагогическая функция. 
Обучение. 

ПК-3  
Способен 
организовывать 
деятельность 
обучающихся, 
направленную на 
развитие интереса к 
филологии в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности 

 

ИПК 3.1 Знает: способы организации 
образовательной деятельности обучающихся 
при обучении филологии;  
приемы мотивации школьников к учебной и 
учебно-исследовательской работе по 
филологии 

ИПК 3.2 Умеет: организовывать различные 
виды деятельности обучающихся в 
образовательном процессе по филологии;  
применять приемы, направленные на 
поддержание познавательного интереса. 
ИПК 3.3 Владеет умениями по организации 
разных видов деятельности обучающихся при 
обучении филологии и приемами развития 
познавательного интереса.  

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

A/03.6 Педагогическая 
деятельность по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования. 
Развивающая деятельность. 

ПК-4  

Способен 
осуществлять 
педагогическую 
поддержку и 
сопровождение 
обучающихся в 
процессе достижения 
метапредметных, 
предметных и 
личностных 
результатов в 
контексте обучения 
филологии 

ИПК 4.1 Знает: характеристику личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
учащихся в контексте обучения филологии 

(согласно ФГОС и примерной учебной 
программе по русскому языку и литературе);  
методы и приемы контроля, оценивания и 
коррекции результатов обучения филологии 

 

ИПК 4.2 Умеет: оказывать индивидуальную 
помощь и поддержку обучающимся в 
зависимости от их способностей, 
образовательных возможностей и 
потребностей;  
разрабатывать индивидуально 
ориентированные программы, методические 
разработки и дидактические материалы с 
учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся в целях реализации гибкого 
алгоритма управления процессом 
образовательной деятельности обучающихся;  
оценивать достижения обучающихся на 
основе взаимного дополнения количественной 
и качественной характеристик 
образовательных результатов (портфолио, 
профиль умений, дневник достижений и др.)  
ИПК 4.3 Владеет: умениями по созданию и 
применению в практике обучения филологии 

рабочих программ, методических разработок, 
дидактических материалов с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся  

A/03.6 Педагогическая 
деятельность по проектированию и 
реализации образовательного 

процесса в образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования. 
Развивающая деятельность. 

ПК-5  
Способен участвовать в 
проектировании 
предметной среды 
филологии 

образовательной 
программы 

 

ИПК 5.1 Знает: компоненты образовательной 
среды и их дидактические возможности;  
принципы и подходы к организации 
предметной среды филологии, 

филологическое и культурное своеобразие 
конкретного региона, где осуществляется 
образовательная деятельность  

ИПК5.2 Умеет: обосновывать и включать 
разнообразные филологические и культурные 
объекты в образовательную среду и процесс 
обучения филологии;  
использовать возможности социокультурной 
среды региона в целях достижения 
результатов обучения филологии 



ИПК 5.3 Владеет умениями по 
проектированию элементов образовательной 
среды школьного курса филологии на основе 
учета возможностей конкретного региона. 
 

 

Матрица компетенций представлена в приложении 7.  
 

Раздел 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Электронная информационно-образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как 
на территории филиала Университета, так и вне ее. Условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды созданы с использованием 
собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный сайт https://sgpi.ru/; 

электронно-библиотечные системы (ЭБС). 
Электронная информационно-образовательная среда филиала Университета 

обеспечивает: 
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
его работ и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения в процессе реализации 
программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

 

6.2. Материально-технические условия реализации образовательной 
программы. Учебно-методическое обеспечение  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей).  

Образовательный процесс по реализации образовательной программы организуется 
на базе факультета филологии, истории и обществознания филиала с использованием 
учебных специализированных кабинетов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Университета.  

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 



практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным правовым системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.3. Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками филиала Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к 
реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников филиала Университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70 процентов численности 
педагогических работников филиала Университета, участвующих в реализации 
программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 
к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 10 процентов численности 
педагогических работников филиала Университета, участвующих в реализации 
программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 
к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3-х лет). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 65 процентов численности 
педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к образовательной 
деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 
государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели филиала 
Университета, имеющие научный и практический опыт в сфере педагогической 
деятельности - авторы учебников, учебных пособий, монографий и научных статей по 
проблемам современного образования.  

Среди них:  
1. Беляева Марина Юрьевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской и зарубежной филологии ФГБОУ ВО Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани 

2. Серогодский Николай Александрович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры истории, обществознания и педагогических технологий ФГБОУ ВО 
Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани 

3. Маслак Анатолий Андреевич, доктор технических наук, профессор, профессор 
кафедры математики, информатики, биологии и  технологии ФГБОУ ВО Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 



4. Леус Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, директор ФГБОУ ВО 
Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани 

5. Рябиков Александр Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий  кафедрой истории, обществознания и педагогических технологий ФГБОУ 
ВО Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани 

6. Махова Анна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры истории, обществознания и педагогических технологий ФГБОУ ВО Филиал 
КубГУ в г. Славянске-на-Кубани 

7. Южакова Татьяна Леонидовна, кандидат юридических наук, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 
технологий ФГБОУ ВО Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. 

 

6.4. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 
в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 
определяемых Минобрнауки России. 

 

6.5. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательной программе по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, направленность (профиль) Филологическое образование определяется в 
рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой филиал 
Университета принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы филиал Университета при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их 
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 
работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 
отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 
программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям 
ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по образовательной программе может осуществляться в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 
иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 
признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к 
специалистам соответствующего профиля. 

 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной 
программы 



Целью формирования и развития социокультурной среды реализации 
образовательной программы на факультете филологии, истории и обществознания в 
филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани является подготовка 
профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 
мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, 
интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и 
навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной 
среды на факультете филологии, истории и обществознания в филиале ведѐтся деканом, 
помощником декана по воспитательной работе и общим вопросам, студенческим советом 
факультета и филиала, студенческим советом общежития, профсоюзной организацией 
студентов, кураторами академических групп. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы 
на факультете филологии, истории и обществознания филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в 
городе Славянске-на-Кубани, необходимыми для всестороннего развития личности 
студента являются: виды деятельности направленные на формирование личности 
обучающегося на основе сформировавшейся системы традиционных ценностей, лежащей 
в основе развития российского общества, способствующей личностному, творческому и 
профессиональному развитию, самовыражению в различных сферах жизнедеятельности, 
что способствует обеспечению адаптации в социокультурной среде российского и 
международного сообщества, повышению гражданского самосознания и социальной 
ответственности.  

Цели и задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП, сопоставимы с 
ежегодной программой воспитательной работы  филиала  и планами,  строятся с учетом 
специфики общего воспитательного процесса, традиций, интересов, ценностей, а также с 
учетом требований к формированию компетенций обучающегося. 

Студенты при поддержке профсоюзной организации самостоятельно и совместно с 
педагогами филиала проводят мероприятия, реализуют проекты  воспитательной 
деятельности и участвуют в форумах различной направленности. 

 
Направления 

воспитательной  
деятельности 

Проекты воспитательной деятельности по направлениям 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

 

«Минувших лет живая память», «Улицы города», «И помнит мир 
спасенный…» и др. 
 В   рамках проектов проводятся круглые столы, акции, экскурсии по 
местам боевой славы, конкурсы и фестивали 

 Сопровождение 
адаптации  
первокурсников 

Адаптационная программа «Дебют первокурсников» – цикл культурно-

массовых мероприятий, способствующих адаптации первокурсников  к 
обучению в вузе, развитию творческих  и спортивных способностей 
обучающихся 

 Духовно-нравственное  
и  
эстетическо-

культурологическое  

воспитание 

         Проекты  «Самоцветы России», «Дни славянской письменности и 
культуры» и др. Организация особого интерактивного пространства, 
направленного на духовно-нравственное обогащение каждого студента 
в контексте его всестороннего развития, приобщение к истокам 
народной культуры,  ее наследию.  Формирование чувства любви и 
добра.   

Общественно-

профессиональная 
деятельность 

 «Школа студенческого самоуправления», в рамках которой 

реализуются следующие мероприятия: 
  - Слет  студенческого  самоуправления; 
  - Форум «Молодежная волна»; 
  - Форум прогрессивной молодежи 



Информационная 
деятельность 

Работа по информационному обеспечению сайта филиала, освещение 
деятельности всех структурных подразделений. Официальная группа 
филиала, группа Совета студенческого самоуправления, Студенческого 
клуба и группы факультетов в социальной сети «ВКонтакте». 
Ежемесячно выпуск студенческой газеты «Наше время» 
 

 

Основные студенческие сообщества (объединения) центры филиала 

Студенческие 
сообщества 

(объединения), 
центры 

Образовательный компонент 

Совет 
студенческого 
самоуправления 
филиала (СССФ) 

Создан в филиале 01.04.1999 года в целях решения вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 
активности, поддержки и реализации социальных инициатив, 
обеспечения прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом в филиале. В состав Совета входят 
представители всех молодежных объединений филиала, факультетов 
и отделения среднего профессионального образования, общежитий, 
актива Студенческого клуба и спортивного клуба «Буревестник» 

  Первичная 
профсоюзная 
организация 
работников и  
студентов (ППО)  

Профком объединяет 100%  обучающихся в филиале.  
Его деятельность направлена на защиту интересов и прав студентов 

Молодежный 
политический 
клуб «Мы – это 
будущее!» 

Действует с 2012 года в целях повышения политической активности 
молодѐжи и формирования гражданских качеств личности, развития 
Экономическое образованиевого сознания обучающихся 

Клуб 
интернациональн
ой дружбы  

Действует с 2018 года в целях развития дружеских отношений между 
представителями различных национальностей в филиале, повышения 
интереса студентов, а также ознакомления с особенностями 
национальных культур. 

Студенческий 
клуб 

Открыт в сентябре 1999 года, оборудован: хореографическим и 
конференц-залами, малым классом, студийными помещениями и 
костюмерной. Действуют 9 творческих кружков: театр народного 
танца «Меридиан», студии эстрадного вокала «Нет проблем», «Леди 
блюз», ансамбль народной песни «Разгуляй», фотоклуб «PROfoto», 
интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», вокально-

инструментальная группа «Sale», КВН, театральное объединение 
«Интеллигенция».  

Спортивный клуб  
«Буревестник» 

С 2002 году является одним из основных мест проведения 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности 
студентов. Клуб – автономный комплекс, включающий залы 
спортивной гимнастики, рукопашного боя и борьбы площадку для 
игровых видов спорта; открытый корт для занятий мини-футболом,  
волейболом и стритболом. Работают 11 спортивных секций для 
юношей и девушек по баскетболу, волейболу, футболу, настольному 
теннису, дзюдо, самбо и пауэрлифтингу, стрельбе из пневматической 
винтовки 

Экономическое 
образованиевой 

С 2016 года Экономическое образованиевой студенческий клуб 
«Диалог» с целью духовно-нравственного воспитания реализует 



студенческий 

клуб 

«Диалог» 

информационно-разъяснительные задачи  

Студенческий 
совет общежитий  

Студенческие советы каждого общежития разрабатывают и 
осуществляют мероприятия по организации жизнедеятельности 
проживающих в соответствии с Положением об общежитии филиала 

Старостат 
филиала 

Орган демократического управления, объединяющий старост 
учебных групп с целью привлечения студентов к организации 
учебно-воспитательного процесса и улучшения взаимодействия 
педагогического и студенческого коллективов 

Научное 
общество 
молодых ученых 
и студентов 

(НОМУС) 

Основной целью деятельности НОМУС является создание и 
развитие благоприятных условий для формирования востребованных  
специалистов путем интенсификации научно-исследовательской  
деятельности студентов, участия их в фундаментальных и 
прикладных исследованиях; обеспечение возможности для каждого 
студента реализовать свое Экономическое образование на 
творческое развитие личности в соответствии с его способностями и 
потребностями. 
НОМУС участвует в планировании и организации научно-

исследовательской, проектной, внедренческой, координационной 
деятельности; принимает активное участие в организации и 
проведении научных конференций, конкурсов и иных научных 
мероприятий; оказывает содействие в разработке и внедрении в 
научную и педагогическую практику результатов научных 
исследований, распространению новейшей научной информации, 
изучению  и пропаганде отечественного и зарубежного опыта 
молодежных научных исследований 

 

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Реализация образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245), локальных 
нормативных актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 
филиалом Университетом с учѐтом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Филиал Университета создаѐт специальные условия, для получения высшего 
образования по образовательной программе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

– альтернативная версия официального сайта Университета в сети «Интернет» для 
слабовидящих; 

– специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов 
печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации и др.); 

– пандусы, поручни, расширенные дверные проѐмы и др. приспособления; 
– специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 
- электронная информационно-образовательная среда, включающая использование 

дистанционных образовательных технологий. 



Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут 
получать образование на основе адаптированной основной профессиональной 
образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путѐм включения в 
учебный план специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов 
образовательная программа проектируется с учѐтом индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной 
экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с 
учѐтом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований 

доступности социальной среды.  
Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 

аттестации обучающихся проводятся с учѐтом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Для инвалидов и лиц ОВЗ в филиале Университета установлен особый порядок 
освоения дисциплины (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья. 

В филиале Университета создана толерантная социокультурная среда. Деканатом 
факультета филологии, истории и обществознания, при необходимости, назначаются лица 
(кураторы), ответственные за педагогическое сопровождение индивидуального 
образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-

волонтѐров. Филиалом Университета осуществляется комплекс мер по психологической, 
социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ.



Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, обобщѐнных трудовых функций и 
трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

 
Код и 

наименование 

профессиональ
н ого стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код наименование  Код наименование  

01.001 «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
сфере 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель)» 

А Педагогическая 
деятельность по 
проектированию 
и реализации 
образовательног
о процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

01.001 

«Педагог 
(педагогическа
я деятельность 
в сфере 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель)» 

А Педагогическая 
деятельность по 
проектированию 
и реализации 
образовательног
о процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

01.001 «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
сфере 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель)» 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Б1.О.01 ФИЛОСОФИЯ» 

 

 
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц 

 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Философия» является 

осознание обучающимися круга философско-антропологических и социально-

философских проблем, формирование у них навыков самостоятельного 

аналитического и диалектического мышления в сфере гуманитарного знания, 

понимание принципов рационального философского подхода к процессам и 

тенденциям современного информационного общества и при необходимости 

использование полученных знаний в конкретных областях преподавания 

социально-гуманитарного знания. 

 

Задачи дисциплины: Изучение дисциплины «Философия» направлено на 

формирование у обучающихся компетенций:  

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1. Формирование системы знаний, умений и владений актуализировать и 

проникать в те мыслительные состояния прошлого и настоящего, которые 

воссоздают «живую» сторону мысли. 

2. Развить представление о своеобразии философского миропонимания, месте 

и роли философии в культуре, ее значения в обосновании бытия мира и 

человека, смысла его жизни и восприятии межкультурного разнообразия 

общества. 

3. Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию 

закономерностей, черт и противоречий философско-антропологических 

идей, их связи с духовно-нравственным и общекультурным историческим 

опытом человечества. 

4. Содействие формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных с областью будущей педагогической деятельности в качестве 

бакалавра. 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" учебного плана.  

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на первом 

курсе очной и на первом курсе заочной форм обучения.  

Приложение 2. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (модулей)



Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента не предусматриваются. Дисциплина «Философия» призвана 

сформировать широкий мировоззренческий горизонт будущего педагога, а также 

заложить методологические основы и послужить теоретической базой для 

дальнейшего получения глубоких знаний по другим предметам социально-

гуманитарного цикла, таких как «Основы духовно-нравственного воспитания», 

«Естественнонаучная картина мира», «Профессиональная этика» и других. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  
Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ИУК-1.1. Осуществляет 

поиск необходимой 

информации, опираясь на 

результаты анализа 

поставленной задачи  

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития 

анализировать 

основные 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы 

прогнозированием 

развития в области 

социальной, 

гуманитарной и 

педагогической 

деятельности; 

ИУК-1.2. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор  

современные 

этические модели 

научного знания; 

ценность ценностной 

рациональности и ее 

исторических типов 

оценивать 

результативность 

собственной 

педагогической 

деятельности; 

различать 

закономерные и 

случайные явления 

исторического и 

социального бытия 

навыками публичной 

речи и письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание и 

решать задачи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

ИУК-5.1 Имеет базовые 

представления о 

межкультурном 

разнообразии общества в 

этическом и философском 

контекстах 

основные 

направления, школы 

философии и этапы ее 

исторического 

развития; структуру 

философского знания; 

теоретические 

представления о 

многообразии форм 

человеческого опыта и 

знания 

систематизировать 

и обобщать 

теоретические и 

практические 

знания 

гуманитарных наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

навыками 

восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих 

философское и 

общенаучное 

содержание 



Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ИУК-5.2 Интерпретирует 

проблемы современности с 

позиции этики и 

философских знаний 

о системах 

религиозных, 

нравственных и 

интеллектуальных 

ценностей, их 

значении в российской 

истории общества и в 

ее различных 

культурных традициях 

анализировать 

основные 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы 

навыками оценивать 

окружающие 

социальные явления 

с точки зрения 

моральных 

ценностей 

ИУК-5.3 Планирует 

педагогическую 

деятельность с учетом 

межкультурного 

разнообразия общества  

современные 

этические модели 

научного знания; 

ценность ценностной 

рациональности и ее 

исторических типов; 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития  

различать 

закономерные и 

случайные явления 

исторического и 

социального бытия 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных и 

социальных знаний 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний 

ИОПК-8.1 Осуществляет 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

о природе мышления, 

соотношении истины и 

заблуждения, знания и 

веры;  

современные 

философские модели 

научного знания 

критически 

оценивать 

различные теории, 

гипотезы и методы 

научно-

гуманитарного 

знания 

алгоритмами и 

технологиями 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.2 Выбирает 

оптимальный вариант 

организации 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний 

особенность 

философской 

рефлексии, ценность 

научной 

рациональности и ее 

исторических типов 

логично излагать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственное 

видение 

рассматриваемых 

проблем 

 

навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля, 

способностью 

мыслить 

самостоятельно и 

творчески 

 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины.  

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 



1 
Тема 1. Философия, ее значение в 

жизни человека и общества 
6 2   4 

2 

Тема 2. Мир и человек в философии 

Древнего Востока и в системе 

античного космологического 

мировоззрения 

10  2  8 

3 
Тема 3. Бог, мир и человек в 

средневековой философии и 

философии эпохи Возрождения 

4    4 

4 
Тема 4. Мир как природное бытие и 

проблема человека в философии 

Нового времени 

4    4 

5 
Тема 5. Диалектика мира и человека в 

немецкой классической философии  
4    4 

6 
Тема 6. Человек как предметное 

существо, мир как объективная 

реальность в марксистской философии. 

4    4 

7 

Тема 7. Гуманистические традиции и 

духовно-нравственные обоснования 

человека в русской философии ХIХ – 

начала ХХ века 

10  2  8 

8 
Тема 8. Европейская философия ХХ 

века: пересмотр традиций, 

многообразие школ и направлений 

4    4 

9 
Тема 9. Человек во Вселенной: 

современные картины мира 

(философская, религиозная, научная) 

4    4 

10 

Тема 10. Современное философское 

осмысление духовного бытия человека. 

Проблема сознания, подсознания, 

сверхсознания 

8    8 

11 
Тема 11. Диалектика процесса 

познания. Особенности социально-

гуманитарного познания 

6    6 

12 

Тема 12. Основные тенденции 

изменения мира человека в условиях 

научно-технического прогресса и 

современного развития общества 

Человек в системе современной 

культуры и образования 

4    4 

 Итого по разделам дисциплины: 68 2 4  62 

 
Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
-    

 

 Промежуточная аттестация (ИКР) -     

 Подготовка к текущему контролю 4     

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

 



Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

 

Автор – Устименко А.Л., канд. филос. наук, доц. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О. 05  «Иностранный язык» 
      (код и наименование дисциплины) 

 

Объем трудоемкости: 8 зач. ед. 

 

Цель дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 

позволяющей эффективно применять иностранный язык в повседневном, деловом и 

профессиональном общении. 

 

Задачи дисциплины: 

 

– формирование языковой компетенции: обучение лексике, грамматике, фонетике 

иностранного языка; 

– развитие умений устной речи (говорения и аудирования): развитие способности свободно 

общаться на иностранном языке в повседневных и профессиональных ситуациях, обучение 

построению диалогов, высказыванию собственного мнения и аргументированному 

изложению мыслей; 

– развитие умений чтения: освоение техники быстрого чтения профессиональной 

литературы, умение извлекать необходимую информацию из прочитанного материала и 

адекватно интерпретировать содержание текстов; 

– развитие умений письменной речи: формирование умения составлять письма, отчёты, 

резюме, доклады и другие виды деловых документов на иностранном языке; 

– подготовка к профессиональному общению: изучение терминологии и оборотов речи, 

характерных для выбранной профессии, подготовка к участию в международных 

мероприятиях, деловых встречах и переговорах; 

– расширение культурного кругозора: ознакомление с историей, традициями, обычаями и 

особенностями культуры стран изучаемого языка, формирование толерантного отношения к 

представителям иных культур; 

– воспитание мотивации к изучению иностранных языков: создание условий для 

формирования устойчивого интереса к овладению иностранным языком, стимуляция 

самостоятельности и ответственности в изучении предмета. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1 обязательной части учебного 

плана (Б1.О.05). 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся опираются на базовые знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Иностранный язык» на 

предыдущей ступени образования. 

Образовательная роль иностранного языка связана с возможностью получения с его 

помощью новой информации, приобретением навыков работы с научной литературой, 

расширением общего и профессионального кругозора, повышением культуры речи. 

Другими словами, иностранный язык имеет статус дисциплины, способствующей 

гуманизации образования. Воспитательный потенциал иностранного языка реализуется в 

формировании у обучающихся интереса к чужой культуре, чувства уважения и понимания 

духовных ценностей других народов и национальностей. 

Основной задачей курса является формирование у обучающихся практических 

навыков различных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма 



для активного применения иностранного языка как в повседневном, деловом и в 

профессиональном общении. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

ИУК-4.1. Соблюдает нормы и требования 

к устной и письменной деловой 

коммуникации, принятые в стране(ах) 

изучаемого языка 

знает фонетические и лексико-

грамматические особенности русского и 

иностранных языков; целевые установки 

коммуникации 

умеет выполнять задачи, поставленные в 

процессе учебной коммуникации; 

догадываться о значении незнакомых 

элементов в тексте (слов, морфем, 

словосочетаний) по контексту, сходству с 

родным языком и т.д.; использовать 

двуязычные словари 

владеет навыками оформления речевых 

высказываний в соответствии с 

фонетическими и лексико-

грамматическими нормами устной и 

письменной форм коммуникации 

ИУК-4.2. Демонстрирует способность к 

реализации деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном(ых) языке(ах) 

знает основные современные 

коммуникативные средства, используемые 

в академическом и профессиональном 

взаимодействии; основные правила 

орфографии и пунктуации на  

иностранном (- ых) языках 

умеет выбирать на иностранном (- ых) 

языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами, заполнять деловые бумаги 

Владеет навыками понимания, 

редактирования и составления деловых 

иноязычных сообщений 

ИУК-4.3. Выбирает коммуникативно 

приемлемые стиль и средства 

взаимодействия в общении с деловыми 

партнерами 

знает наиболее распространенные языковые 

средства выражения коммуникативно-

речевых функций и общеупотребительные 

речевые единицы 

умеет использовать теоретические знания 

для построения грамотных устных и 

письменных текстов, соблюдать правила 

делового этикета для говорящего и 

слушающего  

владеет средствами передачи информации, 

навыками ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики 



официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на иностранном (- ых) 

языках 

ИУК-4.4. Ведет деловую переписку и 

использует диалог для сотрудничества в 

социальной и профессиональной сферах 

Знает языковые средства в сфере устной и 

письменной коммуникации; правила 

делового этикета и эффективной обратной 

связи 

умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести деловые разговоры на 

иностранном (-ых) языках с учетом 

межкультурного речевого этикета 

владеет навыками ведения деловых бесед, 

способами разрешения конфликтных 

деловых и педагогических ситуаций 

ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ИОПК-7.1.Понимает основные аспекты 

взаимодействия участников 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

знает особенности образовательного 

процесса; особенности построения 

взаимодействия с различными участниками 

образовательных отношений  

умеет использовать особенности 

образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия субъектов 

владеет навыками планирования и 

организации взаимодействий участников 

образовательных  

ИОПК-7.2. Применяет методы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

знает методы и приемы построения 

взаимодействия участников с учетом 

особенностей образовательной среды 

учреждения 

умеет составлять (совместно с другими 

специалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

использовать методы и приемы 

организации взаимодействия участников 

образовательных отношений; использовать 

социальные сети для организации 

взаимодействия с различными участниками 

образовательной деятельности 

владеет методами и приемами построения 

взаимодействия участников 

образовательных отношений (с учетом 

возраста, индивидуальных особенностей, 

возможностей социальных сетей)  

 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов 

 

 

Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеаудитор 

ная работа 

КСР, 

ИКР, 
контроль 

ЛК ПЗ ЛР СРС - 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 



Установочная сессия 

1 
О себе. Моя семья. Дом, жилищные 
условия. Домашние обязанности. 

16 - - 2 14 
- 

2 Мой рабочий день. Досуг. Еда. 20 - - - 20 - 

ИТОГО по разделам дисциплины 36 - - 2 34 - 

Контроль самостоятельной работы 
(КСР) 

- - - - - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) - - - - - - 

Подготовка к текущему контролю - - - - - - 

Подготовка к экзамену (контроль) - - - - - - 

Зимняя сессия 

3 
Магазины и покупки. Книги в 
нашей жизни. Путешествия. 

18 - - 2 14 2 

4 
Праздники. Моя будущая 
профессия. Спорт. 

18 - - - 16 2 

ИТОГО по разделам дисциплины 36 - - 2 30 4 

Контроль самостоятельной работы 
(КСР) 

- - - - -  

Промежуточная аттестация (ИКР) - - - - - - 

Подготовка к текущему контролю - - - - - - 

Подготовка к экзамену (контроль) - - - - - - 

Летняя сессия 

 

5 

Образование в России и 

Великобритании. Выдающиеся 

деятели искусства разных эпох, 

стран и культур. 

 

36 

 

- 

 

- 

 

2 
 

32 

 
2 

6 Лондон. Москва. 36 - - 2 32 2 

ИТОГО по разделам дисциплины 72 - - 4 64 4 

Контроль самостоятельной работы 
(КСР) 

- - - - - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) - - - - - - 

Подготовка к текущему контролю - - - - - - 

Подготовка к экзамену (контроль) - - - - - - 

2 курс 

Установочная сессия 

7 
Наука. Информационные 
технологии 21 века. 

18 
  

1 
17 - 

8 Пресса. Телевидение. Театр и кино. 18   1 17 - 

ИТОГО по разделам дисциплины 36   2 34 - 

Контроль самостоятельной работы 
(КСР) 

- - - - - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) - - - - - - 

Подготовка к текущему контролю - - - - - - 

Подготовка к экзамену (контроль) - - - - - - 

Зимняя сессия 

 

9 

Российская Федерация. 

Великобритания. Канада. Мой 

родной город. 

 

38 

   

2 

 

 
34 

 
2 

10 Охрана окружающей среды. 34   - 32,2 1,8 



ИТОГО по разделам дисциплины 72   2 66,2 3,8 

Контроль самостоятельной работы 
(КСР) 

- - - - - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) - - - - - - 

Подготовка к текущему контролю - - - -          - - 

Подготовка к экзамену (контроль) - - - - - - 

Летняя сессия 

11 Климат и погода. 36 - - 2 30 4 

12 Здоровый образ жизни. 36 - - 2 29,3 4,7 

ИТОГО по разделам дисциплины 72 - - 4 59,3 8,7 

Контроль самостоятельной работы 
(КСР) 

- - - - - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0 - - - - 0 

Подготовка к текущему контролю - - - -  - 

Подготовка к экзамену (контроль) - - - - - - 

Общая трудоемкость по дисциплине 324   16 287,5 20,5 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма    проведения    промежуточной    аттестации    по    дисциплине:    зачет (1,2,3 

семестр), экзамен (4 семестр). 

 

Автор доцент кафедры русской   и   зарубежной   филологии   КубГУ   филиала    в    

г. Славянске-на-Кубани О.С. Финько 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.07 История России 

 

44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) – Правовое образование 
 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа) 

1.1 Цель освоения дисциплины 

 

Усвоение студентами системы категорий и понятий, раскрывающей сущность 

педагогической профессии, особенностей общей и профессиональной культуры педагога. 

Формирование компетенций: УК-5 (Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах); ОПК-8 (Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний). 

Формирование у студентов исторического сознания, что является основой понимания 

сущности происходящих ныне социально-исторических процессов и событий, и 

общегражданской идентичности российского общества. Историческое сознание является 

наиболее существенной составляющей гражданской идентичности населения Российской 

Федерации. Общность в понимании исторического прошлого необходима для 

обеспечения единства многонационального народа России. В процессе освоения 

дисциплины студенты должны овладеть умением осмысливать процессы, события и 

явления в России и мире в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

историзма и объективности, формулировать и аргументированно отстаивать 

патриотическую позицию по проблемам отечественной истории и современности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

В соответствии с целью ставятся следующие задачи дисциплины: 

Формирование у студентов представлений о педагогической профессии, выработка 

позитивных установок и восприятий профессии учителя как личной ценности. 

1. Знание особенностей профессиональной деятельности учителя, основанных на 

требованиях профессионального стандарта и нормативно-правовых актов РФ в сфере 

образования. 

2. Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с практическим 

применением знаний о развитии истории и ее особенностей в зависимости от 

пространственных и временных рамок. 

3. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта оценки истории. 

4. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

5. Изучение исторического опыта развития России на всех его этапах. 

6. Рассмотрение наиболее существенных процессов в сфере экономической, 

социальной истории, развития духовной культуры, науки и просвещения.  

7. Приобретение научных знаний о периодах, когда Россия сталкивалась с 

серьезными историческими вызовами или переживала кризисы, изучение предпосылок и 

причин их вызвавшие, а также путей их преодоления.  

8. Освещение исторического опыта национальной и конфессиональной политики 

Российского государства на всех этапах его существования (включая периоды Российской 

империи и Советского Союза) по достижению межнационального мира и согласия, 

взаимного влияния и взаимопроникновения культур, уделяя внимание роли русского 

народа, русского языка и русской культуры как в созидании российской 

государственности, так и в развитии культуры и просвещения на всей территории страны, 
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обеспечения единого культурного пространства, межнационального общения и 

формирования общероссийской идентичности.  

9. Изучение героических страниц борьбы народов России за свободу и независимость 

против иноземных захватчиков, за обеспечение общенациональных интересов и 

безопасности.  

10.  Выработка понимания студенчеством особенностей российского исторического 

развития на общемировом фоне, оценка вклада России в развитие мировой цивилизации, 

ее роли в разрешении крупных международных конфликтов, влияние в мировой политике 

в целом, проблемы необходимости реагирования на общеисторические вызовы. Внимания 

заслуживают события в ведущих странах мира – в Европе, Америке, Азии, Африке, а 

также процессы в сопредельных с Россией странах, особенно входивших ранее в ее 

состав, связанные с международным обменом товаров и капитала, общими тенденциями в 

истории мировой науки и культуры, реформаторскими движениями и революциями, их 

причинами и последствиями, освоением человеком планеты, противодействием агрессии 

и экспансии, войнам и колонизациям.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История России» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана. Предшествующей дисциплиной, необходимой для ее 

изучения являются предметы общеобразовательной школы «История России» и 

«Обществознания». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины   

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

 

Код и наименование индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ИУК-5.3. Определяет место и роль 

России в контексте мирового 

исторического развития 

Знает: об основных событиях, явлениях, 

процессах истории России в контексте 

общемирового развития 

Умеет: выявлять место и роль России в 

мировой истории и мировом развитии 

Владеет: методом сравнительно-

исторического анализа 

ИУК-5.4. На основе исторических 

знаний оценивает историческое 

наследие и социокультурные традиции  

Знает: о культурном многообразии общества и 

существующих формах межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: сравнивать и оценивать культурно-

исторические достижения различных народов 

Владеет: навыками сравнения и оценки 

исторического наследия и социокультурных 

традиций различных народов 

ИУК-5.7. Проявляет в своём 

поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

Знает: этапы исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных 

традиций мира 

Умеет: проявлять в своём поведении 

уважительное отношение к историческому 
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Код и наименование индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории и 

культурных традиций мира 

наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп 

Владеет: навыками конструктивного 

взаимодействия на различных уровнях 

поликультурного общества 

Код и наименование индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 

ОПК-8 способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ИОПК-8.1. Осуществляет 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Знает: современные исторические модели 

научного знания 

Умеет: критически оценивать различные 

теории, гипотезы и методы научно-

гуманитарного знания 

Владеет: прогнозированием развития в 

области социальной, гуманитарной и 

педагогической деятельности 

ИОПК-8.2. Выбирает оптимальный 

вариант организации педагогической 

деятельности на основе специальных 

научных знаний 

Знает: особенность исторической рефлексии, 

ценность научной рациональности и 

исторических типов 

Умеет: логично излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение исторических 

проблем 

Владеет: навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, способностью мыслить 

самостоятельно и творчески 

ИОПК-8.3. Планирует педагогическую 

деятельность на основе ценностно-

рационального подхода и 

современных этических моделей 

научного знания 

Знает: современные этические модели 

научного знания; ценностной рациональности 

и её исторических типов; содержание 

современных исторических дискуссий по 

проблемам общественного развития. 

Умеет: критически оценивать различные 

теории, гипотезы и методы научно-

гуманитарного знания 

Владеет: способностью мыслить 

самостоятельно и творчески 

 

Содержание дисциплины: 

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1–2 семестре (заочная форма) 

 

  
Всег

о 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 



4 
 

1 История как наука. Народы и политические 

образования на территории современной России в 

древности 

    3 

2 Образование государства Русь 4 2   4 

3 Русь в конце X – начале XIII вв.  3    3 

4 Русь в XIII–XIV вв. 4    4 

5 Формирование единого Русского государства в XVв.  6 2   4 

6 Россия в XVI в. 3    3 

7 Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время. 3    3 

8 Россия в XVII в. Бунташный век. 5  2  3 

9 Россия в эпоху преобразований Петра I 6  2  4 

10 Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 3    3 

11 Просвещённый абсолютизм Екатерины II. 6 2   4 

12 Россия в первой четверти XIX в.  3    3 

13 Россия второй четверти XIX в. 3    3 

14 
Буржуазные реформы в России во второй половине 

XIX в. и их последствия.  
6 2   4 

15 Россия в начале XX в. Первая русская революция 3    3 

16 
Российская империя в 1907–1914 гг. Россия в 

Первой мировой войне. 
5 2 

 
 3 

17 Революции 1917 г. и Гражданская война. 5  2  3 

18 Советский Союз в 1920–1930-е гг.  3    3 

19 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  

Борьба советского народа против фашистского 

блока – ключевая составляющая Второй мировой 

войны 

6 2   4 

20 
Внутренняя и внешняя политика СССР после войны 

Восстановление социально-экономической жизни. 
6  2  4 

21 Развитие советского общества с 1953 по 1984 гг. 6  2  4 

22 Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991).  5 2   3 

23 
Политические и социально-экономические 

проблемы Российской Федерации в 1990-е гг.  
6  2  4 

24 Россия и мир в XXI в. 5 2   3 

 ИТОГО по разделам дисциплины 110 16 12  82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 30     

 Контроль 4,0     

 Общая трудоёмкость по дисциплине 144     

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет с оценкой 

 

Автор: Ю.Н. Емельянов, доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 

технологий, канд. ист. наук, доцент. 



Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  
 

1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Основными целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: формирование компетенций в области безопасности жизнедеятельности, 

развитие ноксологической культуры, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере повседневной и профессиональной деятельности а так 

же при возникновении ЧС и военных конфликтов, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека 

в мирное и военное время; 
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 
• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве приоритетов жизнедеятельности человека; 
- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 
- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

профессиональной безопасности; 
- способностей для обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

- знаний по защите человека при возникновении опасных, чрезвычайных ситуаций, 

военных конфликтов и способов ликвидации их последствий, в том числе в условиях 

заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами. 

- навыков оказания первой помощи пострадавшему при ранениях и травмах. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.09 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с рабочим учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе заочной формы обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1 Осуществляет выбор способов 

поддержания безопасных условий 

Знает основные опасности, их свойства и характеристики, 

характер и последствия воздействия вредных и опасных 



Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

жизнедеятельности, методов и средств 

защиты человека при возникновении 

опасных или чрезвычайных ситуаций, в 

том числе военных конфликтов. 

факторов на человека и природную среду, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; понятийно-

терминологический аппарат в области безопасности; принципы, 

методы и средства защиты от опасностей применительно к 

сфере повседневной жизни и в профессиональной деятельности; 

основные законодательные и нормативно-правовые акты в 

области обеспечения безопасности; мероприятия по защите 

человека при возникновении опасных, чрезвычайных ситуаций, 

военных конфликтов и основные способы ликвидации их 

последствий, в том числе в условиях заражения 

радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными средствами. 

Умеет идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации; выбирать методы, 

принципы и средства защиты от опасностей в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности; выбирать способы  

создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности; выполнять мероприятия радиационной, 

химической и биологической защиты. 

Владеет базовым понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности; основными законодательными и 

правовыми актами в области безопасности, требованиями к 

безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; навыками анализа и 

рационализации в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности; методами 

прогнозирования, способами и технологиями защиты в  

опасных и чрезвычайных ситуациях; навыками применения 

индивидуальных средств РХБ защиты 

ИУК-8.2 Демонстрирует приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшему при ранениях и травмах. 

Знает алгоритмы и приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе при ранениях и травмах, при 

поражении отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами; общие правила оказания самопомощи и 

взаимопомощи. 

Умеет применять методы оказания первой помощи 

пострадавшему, в том числе при ранениях и травмах, при 

поражении отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами 

Владеет навыками применения индивидуальных средств 

медицинской защиты и подручных средств для оказания первой 

медицинской помощи, в том числе при ранениях и травмах. 

Результаты обучения по достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

  

  



2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

заочная 

  1 курс 

Контактная работа, в том числе: 6 6 

Аудиторные занятия (всего): 6 6 

занятия лекционного типа 2 2 

лабораторные занятия   - - 

практические занятия   4 4 

семинарские занятия - - 

Иная контактная работа:  - - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) - - 

Самостоятельная работа, в том числе: 62 62 

Реферат, эссе (подготовка) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим/семинарским занятиям и т.д.) 

48 48 

Подготовка к текущему контролю  4 4 

Контроль: 4 4 

Подготовка к зачету 4 4 

Общая 

трудоемкость                                      

час. 72 72 

в том числе контактная работа 6 6 

зач. ед 2 2 

 

2.2 Содержание дисциплины 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 1 курсе (заочная форма обучения) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 10 2  - - 8 

2.  
Идентификация и воздействие на человека негативных 

факторов среды, их источники и нормирование. 
8 - - - 8 

3.  Защита человека и среды обитания от негативных факторов. 8 - - - 8 

4.  
Психофизиологические основы безопасности. Обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности человека. 
8 - - - 8 

5.  
Чрезвычайные ситуации и военные конфликты, методы 

защиты при их возникновении. 
10 - 2 - 8 

6.  
Оказание первой помощи пострадавшим в том числе при 

ранениях и травмах 
12 - 2 - 10 

7.  Управление безопасностью жизнедеятельности. 8 - - - 8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 64 2 4  58 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

 Промежуточная аттестация (ИКР) - - - - - 

 Подготовка к текущему контролю 4 - - - 4 

 Подготовка к зачету (контроль) 4 - - - - 

 Общая трудоемкость по дисциплине  72 - - - 62 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 
 



Аннотация к рабочей программы дисциплины 

 Б1.О.10 «Экономические основы образования» 
 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы 

Цель дисциплины: цель изучения дисциплины «Экономические основы 

образования» состоит в освоении научных и эмпирических знаний о возможностях 

эффективного использования производственных ресурсов в условиях современной 

рыночной экономики, исследование комплекса проблем, связанных с местом и ролью 

образования в современном мире, его влиянием на темпы экономического роста, 

взаимосвязей с политическими, общественными и экономическими институтами 

современного постиндустриального общества.  

Задачи дисциплины: Изучение дисциплины «Экономические основы образования» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-9 – способностью принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

ОПК-8 – способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, которые являются 

необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

− дать общие представления об особенностях дисциплины и науки – «Экономические 

основы образования», выявить тесные связи данной дисциплины с другими науками; 

− дать системное представление об основных экономических проблемах сферы 

образования РФ; 

− вооружить студентов знаниями и умениями в области реальных процессов, 

происходящих в системе образования РФ; 

− показать возможности принятия самостоятельных решений в сфере принятия 

экономических мер по модернизации и реформированию системы образования в 

России. 

− формирование подходов к решению социально-экономических проблем в 

образовательной сфере; 

− применение полученных знаний и методов исследования для изучения 

экономических явлений и процессов в области образовательной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономические основы образования» относится к обязательной части 

Блока 1 «Мировоззренческий» учебного плана.   

Дисциплина «Экономические основы образования» призвана сформировать 

широкий мировоззренческий горизонт будущего бакалавра 

Содержание дисциплины «Экономические основы образования» опирается на 

компетентностный подход в контексте основных тенденций развития современного 

образования. Практикоориентированность курса, направлена на применение полученных 

знаний об экономическом развитии, во-первых, для решения проблем, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности, во-вторых, для выработки рекомендаций по 

совершенствованию экономической деятельности в образовательном учреждении. 

  



Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

 

Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики, их влияние 

на индивида и поведение экономических 

агентов 

 

Знает базовые принципы функционирования 

экономики образования, их влияние на индивида и 

поведение экономических агентов образования как 

отрасли 

умеет применять базовые экономические принципы 

в образовательной сфере при решении 

профессиональных задач 

владеет навыками использования базовых 

принципов функционирования экономики в 

профессиональной деятельности, может 

продуктивно работать с экономическими 

контрагентами в профессиональной сфере и в 

обычной жизни 

ИУК-9.2. Принимает обоснованные 

экономические решения на основе 

инструментария управления личными 

финансами 

знает методологию разработки и принятия 

экономических решений, в том числе и в области 

личных финансов 

Умеет применять инструментарий управления 

личными финансами в общеэкономической и 

профессиональной деятельности  

владеет методами и технологией оценочных 

суждений в решении как проблемных 

профессиональных ситуаций, так и в управлении 

личными финансами 

 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ИОПК-8.1 Осуществляет педагогическую 

деятельность на основе специальных 

научных знаний 

знает культурно- исторические, нормативно- 

правовые, аксиологические, этические, медико- 

биологические, эргономические, психологические 

основы (включая закономерности, законы, 

принципы) педагогической деятельности; законы 

развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; особенности финансирования 

системы образования на разных уровнях 

управления 

умеет осуществлять педагогическое целеполагание 

и решать задачи профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 



Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

знаний; оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности 

владеет алгоритмами и технологиями 

осуществления профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний; приемами педагогической рефлексии; 

навыками развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирования 

гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирования у 

обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

ИОПК-8.2. Выбирает оптимальный 

вариант организации педагогической 

деятельности на основе специальных 

научных знаний 

знает классические и инновационные 

педагогические концепции и теории; теории 

социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы психодидактики, 

поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; особенности 

формирования платных оу; налогообложение в 

образовании; маркетинговую политику в 

образовании и особенности формирования оплаты 

труда 

умеет формировать собственную позицию по 

отношению к экономике образования, 

вырабатывать свою точку зрения; определять 

степень прогрессивности экономических систем в 

рамках курса экономические основы образования; 

применять полученные знания и методы 

исследования для изучения экономических явлений 

и процессов в области образовательной 

деятельности 

владеет способами использования результатов 

экономического анализа в процессе управления 

образовательным учреждением; способами 

принятия самостоятельных решений в сфере 

принятия экономических мер по модернизации и 

реформированию системы образования в России  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

(заочная форма обучения). 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов  

Всег

о 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторна

я 

работа 

КСР, 
ИКР, 

контро
ль 

Л ПЗ  СРС  

1 2 3 4 5  7  

1.  
Раздел 1. Экономика образования как 

наука 
24 1 1 

 
22 

 

2.  

Экономика образования в системе 

экономических наук. Система образования 

Российской Федерации. 

9 1 - 

 
8 

 

3.  
Материально-техническая база 

образования. 
6 - - 

 
6 

 

4.  

Эффективность образования. Теория и 

практика определения эффективности 

образования 

9 - 1 

 

8 

 

5.  

Раздел 2. Финансирование образования. 

Организация труда и заработной платы  

 

35 1 2 

 

32 

 

6.  
Финансирование образования. Статьи сметы. 

Способы распределения доходов. 
9 1 - 

 
8 

 

7.  

Внебюджетная деятельность 

образовательных учреждений. 

Платные услуги в образовательных 

учреждениях. 

9 - 1 

 

8 

 

8.  Виды налогов в образовании. 8 - -  8  

9.  Организация труда и заработной платы  9 - 1  8  

10.  
Раздел 3. Маркетинг образовательных 

услуг. 
9 - 1 

 
8 

 

11.  

Маркетинг образовательных услуг. Анализ 

маркетинговой среды. Сегментирование 

рынка и анализ потребления 

образовательных услуг. Продвижение 

образовательных услуг. 

9 - 1 

 

8 

 

12.  Итого по дисциплине: 68 2 4  62  

13.  Контроль самостоятельной работы (КСР)       

14.  Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     0,2 

15.  Подготовка к текущему контролю       

16.  Подготовка к экзамену (контроль) 3,8     3,8 

17.  Общая трудоемкость по дисциплине 72 2 4 - 62 4 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Автор – Махова А.В. доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 

технологий 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.19.01 «Введение в языкознание» 
      (код и наименование дисциплины) 

Направление подготовки/специальность 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Филологическое образование) 

Объем трудоемкости: _3   зачетных единицы 

 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков по основным 

разделам языковедения с целью подготовки студентов к освоению последующих 

теоретических лингвистических дисциплин данного профиля; устойчивого 

познавательного интереса к изучению понятий и терминов современной филологической 

науки; навыков анализа конкретных языковых явлений; общей филологической 

культуры. 

Задачи дисциплины: 

 формирование профессионального лингвистического мировоззрения, то есть 

осмысление языка как явления действительности, как учебного предмета и как сферы 

профессиональной деятельности; 

 формирование речевой профессиональной культуры; 

 усвоение лингвистической терминологии, современных лингвистических 

концепций и методов работы с языком; 

 формирование достаточного базиса лингвистических знаний научного характера 

о родном языке и двух иностранных языках; 

 формирование умения соотносить друг с другом эти знания, видеть их как 

системное целое и пополнять эту систему в ходе дальнейшего образования; 

 формирование навыков вузовской работы с учебной и научной литературой, 

словарями, навыков фонетического, морфологического (грамматического) анализов, 

сопоставительного анализа родного и изучаемых иностранных языков; 

 развитие навыков научного подхода к родному языку. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к числу обязательных 

дисциплин и входит в модуль «Базовые дисциплины филологического образования» 

(Б1.О.19.01). 

Учебный курс «Введение в языкознание» по своему содержанию имеет 

пропедевтический характер и раскрывает основы науки о языке.  Этот курс открывает 

цикл общелингвистических дисциплин и становится базой для более глубокого 

изучения современных русского и английского языков, а также всех лингвистических 

дисциплин, предусмотренных учебным планом направления 44.03.01. В процессе 

освоения дисциплины «Введение в языкознание» студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные при изучении предметов «Русский язык», «Иностранный 

язык» и «Литература» в общеобразовательной школе. 

Знание лингвистических терминов будет необходимо при изучении дисциплин 

модуля «Современный русский язык». Кроме того, приобретенные студентами знания, 

умения и навыки будут способствовать более эффективному изучению дисциплин 

«Филологический анализ текста», «Старославянский язык» и др. будут востребованы 

при изучении дисциплин «Методики обучения русскому языку» и др., проведении 

учебных и производственных практик, подготовки к ГИА. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  



Код и наименование 

индикатора* 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

ИОПК-3.1. Осуществляет 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

знает закономерности, принципы и уровни  организации 

совместной и индивидуальной учебной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также 

особенности формирования и реализации содержания  

образования в сфере иностранных языков; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания  школьных  предметов 

«русский язык», «литература» 

умеет реализовать организацию совместной и индивидуальной 

учебной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

владеет содержательной интерпретацией и адаптацией 

филологических знаний для решения образовательных задач в 

соответствующей профессиональной области; 

ИОПК-3.2. Осуществляет 

организацию совместной и 

индивидуальной 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

знает содержание учебного предмета для реализации в 

различных формах обучения русскому и английскому языкам в 

соответствии с дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся 

умеет отбирать информационные ресурсы для сопровождения 

учебного процесса; нести ответственность за результаты своих 

действий; организовать учащихся для овладения ими опытом 

взаимодействия при решении предлагаемых учебных задач 

владеет основами речевой профессиональной культуры; 

методами и приемами анализа лингвистических явлений на 

уровне вуза и школы как сферы реализации 

 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 

№  Наименование разделов (тем) Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

и-

торная 

работа 

КСР, 

ИКР, 

конт

роль 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1.  
Языкознание как наука и «Введение в 

языкознание» как учебный предмет. Сущность 

языка, его функции. Язык и речь. 

36 2 2  32  

2 семестр 



2.  
Фонетика. Звуки речи и их классификация. 

Фонетическое членение речевого потока. 

Фонетические процессы  

18 1 1  16  

3.  
Слово как предмет лексикологии. 

Лексическая система языка. Фразеология. 
16 1 1  14  

4.  

Грамматика как наука. Разделы грамматики. 

Способы выражения грамматических 

значений. Части речи как лексико-

грамматические классы слов. 

21 1 2  18  

5.  

Письмо. Теория и этапы развития письма. 

История латинского и кириллического 

алфавитов. Основные принципы 

орфографии. 

Транслитерация.Интерлингвистика. Понятие 

о родстве языков. Классификации языков. 

8 1   7  

 ИТОГО по разделам дисциплины 99,0 6 6  87,0  

 Контроль самостоятельной работы (КСР) -      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     0,3 

 Подготовка к текущему контролю 8,7     8,5 

 Общая трудоемкость по дисциплине  108      

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии, заведующая кафедрой русской и зарубежной филологии Е.В. Литус 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.1.ДВ.06.02 «Волейбол» 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(волейбол)» является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (волейбол)» 
направлена на формирование у студентов компетенции УК-7 - Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов мотивационно-целостное отношение к физической культуре, 
установку на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- развивать у студентов знания по теории, истории и методике физической культуры на основе 
инновационных технологий обучения; 

- обучить студентов практическим умениям и навыкам, занятий различными видами спорта, 

современными двигательными и оздоровительными системами; 
- сформировать у студентов готовность применять спортивные и оздоровительные 

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения 

в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности; 

-  развивать у студентов индивидуально-психологические и социально¬ 
психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Волейбол)» относится к 

части дисциплин, формируемая участниками образовательных отношений, является дисциплиной по выбору. 
Для освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Волейбол)» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Теория и методика гимнастики», «Теория и методика 

подвижных игр», «Безопасность 
жизнедеятельности». Знания, умения и навыки, полученные в процессе освоения дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Волейбол)», необходимы для изучения 

дисциплины «Теория и методика спортивных игр», для прохождения ознакомительной, учебной практики, 
производственной (педагогической) практики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компетенции УК-7 - 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

Код и наименование 

индикатора 

Результаты обучения по дисциплине (знает, умеет, владеет 

(навыки и/или опыт деятельности)) 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 



ИУК-7.1. Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных заболеваний 

Знает здоровьесберегающие технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации профессиональной 

деятельности; 

Умеет планировать свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 

ИУК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры 

Знает научно-практические основы физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни; 

Умеет выполнять программные упражнения и нормативы по 

физической культуре, применять все формы и средства 

организации и проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, проводить самостоятельную физическую 

тренировку и использовать методы самоконтроля за своим 

физическим состоянием; 

Владеет системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование способностей и качеств способствующих 

приобретению личного опыта использования физкультурно-

спортивной деятельности 

 

Структура и содержание дисциплины 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 328 часов, их распределение по видам работ 
представлено в таблице (для студентов ОФО). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры (часы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные (всего):      

Занятия лекционного типа      

Занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия) 

124 34 30 30 30 

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа:      

Контроль самостоятельной работы (КСР)      

Промежуточная аттестация (ИКР)      

Самостоятельная работа, в том числе:      

Курсовая работа      

Проработка учебного (теоретического) 

материала 

204 48 52 52 52 

Выполнение индивидуальных заданий      

Подготовка к текущему контролю      

Контроль:      

Подготовка к экзамену:      

Общая трудоемкость час 328 82 82 82 82 



В том числе 

контактная работа 
124 48 52 52 52 

Зач. ед. - - - - - 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет 

Аннотацию составил: преподаватель кафедры профессиональной педагогики, психологии и 

физической культуры  Цуркан В.В. 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины

«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА»

Направление подготовки/специальность: 44.03.01. Педагогическое образование

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы.

Цели дисциплины:
– формирование естественнонаучной культуры студента; 
– знакомство  с  естественнонаучной  картиной  мира  и  становление  общекультурных

компетенций путем развития естественнонаучных знаний и умений, основанных на принципах
универсального эволюционизма; 

– развитие абстрактного мышления, общей научной и информационной культуры.

Задачи дисциплины:
− стимулирование  формирования  общекультурных  компетенций  бакалавра  через

развитие  культуры  мышления  в  аспекте  применения  на  практике  современных  методов
естествознания;

− расширение систематизированных знаний в области естествознания для обеспечения
возможности  применять  естественнонаучные  знания  при  реализации  образовательного
процесса;

− обеспечение  условий  для  активизации  познавательной  и  исследовательской
деятельности студентов и формирование у них опыта использования методов естествознания в
ходе  решения  практических  задач  профессиональной  деятельности  в  сфере  образования,
опыта  поиска,  критического  анализа  и  синтеза  информации,  применения  принципов
универсального эволюционизма и системного подхода.

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина  «Естественнонаучная  картина  мира»  относится  к  модулю  Б1.О.15
Мировоззренческий из обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Она
изучается после дисциплин «Философия», «История России». Для ее освоения студенты также
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения основных школьных
курсов: «Физика» «Химия», «Биология».

Освоение данной дисциплины является основой для последующего освоения учебных
дисциплин  других  модулей:  здоровьесберегающего  и  предметных,  прохождения
педагогической практики, а также курсов по выбору студентов, содержание которых связано с
готовностью студента использовать свои знания в области естествознания. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
Изучение  дисциплины  «Естественнонаучная  картина  мира»  направлена  на

формирование у студентов следующих компетенций: 
УК-1 Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач.

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний.



Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Результаты обучения по дисциплине

УК-1   Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применять  системный
подход для решения поставленных задач

ИУК-1.1. Осуществляет поиск необходимой 
информации, опираясь на результаты анализа 
поставленной задачи

знает методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений, основные принципы критического 
анализа

умеет собирать данные по сложным научным проблемам, 
относящимся к профессиональной области

владеет навыками исследования профессиональных 
проблем с применением анализа, синтеза и других методов 
интеллектуальной деятельности

ИУК-1.2. Выбирает оптимальный вариант 
решения задачи, аргументируя свой выбор

демонстрирует достаточный уровень оценочных суждений 
при разборе проблемных профессиональных ситуаций

умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и 
других методов, осуществлять поиск информации и 
решений на основе экспериментальных действий

владеет навыками выявления научных проблем и 
использования адекватных методов для их решения

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.
ИОПК-8.1. Осуществляет педагогическую 
деятельность на основе специальных научных 
знаний

Знает  историю,  теорию,  закономерности  и  принципы
построения  и  функционирования  образовательных
(педагогических)  систем,  роль  и  место  образования  в
жизни  личности  и  общества;  культурно-  исторические,
нормативно-  правовые,  аксиологические,  этические,
медико- биологические, эргономические, психологические
основы  (включая  закономерности,  законы,  принципы)
педагогической деятельности.

Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и 
решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний.

Владеет алгоритмами и технологиями осуществления 
профессиональной педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний; приемами педагогической 
рефлексии.

ИОПК-8.2. Выбирает оптимальный вариант 
организации педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний

Знает классические и инновационные педагогические 
концепции, и теории; теории социализации личности, 
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 
жизни, их возможные девиации, а также основы их 
психодиагностики; основы психодидактики, 
поликультурного образования, закономерностей поведения
в социальных сетях; законы развития личности и 
проявления личностных свойств, психологические законы 
периодизации и кризисов развития

Умеет оценивать результативность собственной 
педагогической деятельности.

Владеет навыками развития у обучающихся 
познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей, формирования 
гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, формирования у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни.



Содержание дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

№ Наименование разделов (тем)

Количество часов

Всего

Аудиторная
работа

Внеаудиторна
я работа

Л ПЗ ЛР СРС

1 История развития и основные концепции естествознания  12 1 1 10

2 Физическая картина мира 27 1 1 25

3 Химическая и биологическая картина мира 17 1 1 15

4 Эволюционная картина мира 11,8 1 1 9,8

ИТОГО по разделам дисциплины 67,8 4 4 59,8

Контроль самостоятельной работы (КСР) - -

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2

Подготовка к текущему контролю 4 4

Общая трудоемкость по дисциплине 72 4 4 64

Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине:  семестр 2 –зачет

Автор: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики, информатики,
естественнонаучных и общетехнических дисциплин Н. П. Пушечкин



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Б1.О.15.02 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

 
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц 

 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Основы духовно-нравственного 

воспитания» является формирование у обучающимся системы знаний, умений и 

навыков в области нравственной педагогики, а также оказание теоретической и 

методологической помощи в подготовке к деятельности воспитания и развития 

высоконравственного, творческого гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи дисциплины: Изучение дисциплины «Основы духовно-нравственного 

воспитания» направлено на формирование у обучающихся компетенций:  

ОПК-4 – Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей;  

ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1. Формирование достоверных сведений о влиянии религии и этики на 

культуру, быт, традиции, обычаи и духовность народов, и прежде всего 

многонационального народа России; 

2. Раскрытие исторических, культурологических, нравственных основ 

народной традиции и ее роли  в истории и современности России; 

3. Овладение обучающимися базовыми религиозными и моральными 

категориями; 

4. Овладение новыми и традиционными педагогическими технологиями в 

области духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

5. Выработка собственной мысли  в оценке тех или иных нравственных 

ситуаций или процессов духовной жизни общества, школы, семьи; 

6. Содействие выработке толерантного отношения к инакомыслию; пониманию 

явлений российской культуры в рамках христианского (православного) 

воспитания; 

7. Определение методических основ организации духовно-нравственного 

воспитания в современной школе; 

8. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы духовно-нравственного воспитания» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», Модуль 

"Мировоззренческий" учебного плана.  В соответствии с рабочим учебным планом 



дисциплина изучается на первом курсе очной и на первом курсе заочной форм 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента не предусматриваются. Дисциплина «Основы духовно-нравственного 

воспитания» призвана сформировать широкий мировоззренческий горизонт 

будущего педагога, а также заложить методологические основы и послужить 

теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по другим 

предметам социально-гуманитарного цикла, таких как «Педагогика», 

«Профессиональная этика», «Психология» и других. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-4 – Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

№ 

п.п. 

Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей  

ИОПК-4.1 Осуществляет 

выбор методов, способов и 

средств духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

теоретические 

основы духовно-

нравственного 

воспитания 

личности; структуру 

практического и 

духовно-

практического 

(ценностное) 

отношения человека 

к миру; о системах 

религиозных, 

нравственных и 

интеллектуальных 

ценностей,  

систематизировать 

и обобщать 

теоретические и 

практические 

знания 

гуманитарных наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач; 

анализировать 

основные 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

нравственные 

проблемы 

навыками 

восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих 

нравственное и 

общенаучное 

содержание, 

навыками 

оценивать 

окружающие 

социальные 

явления с точки 

зрения 

моральных 

ценностей 

ИОПК-4.2 Демонстрирует 

способность осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых 

национальных ценностей 

теоретические 

представления о 

многообразии форм 

человеческого опыта 

и знания; о духовной 

природе человека, 

соотношении добра и 

зла, долга и 

ответственности; 

о системах 

религиозных, 

нравственных и 

интеллектуальных 

различать 

особенности 

духовно-

нравственного 

развития детей и 

школьников в 

различные 

возрастные 

периоды 

навыками 

оценивать 

духовно-

нравственного 

воспитания 

детей и 

молодежи; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных и 



№ 

п.п. 

Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ценностей, их 

значении в 

российской истории 

общества и в ее 

различных 

культурных 

традициях 

социальных 

знаний 

ИОПК-4.3 Планирует 

педагогическую 

деятельность с учетом 

знания о духовной природе 

человека, соотношении 

добра и зла, долга и 

ответственности  

теоретические 

представления о 

многообразии форм 

человеческого опыта 

и знания; о духовной 

природе человека, 

соотношении добра и 

зла, долга и 

ответственности; 

о системах 

религиозных, 

нравственных и 

интеллектуальных 

ценностей, их 

значении в истории 

общества и в 

различных 

культурных 

традициях 

анализировать 

основные 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

нравственные 

проблемы;  

навыками 

оценивать 

окружающие 

социальные 

явления с точки 

зрения 

моральных 

ценностей; 

духовно-

нравственного 

воспитания 

детей и 

молодежи;  

2 ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний 

ИОПК-8.1 Осуществляет 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

современные 

этические модели 

научного знания; 

ценность ценностной 

рациональности и ее 

исторических типов; 

содержание 

современных 

концепций и моделей 

духовно-

нравственного 

воспитания 

 

критически 

оценивать 

различные теории, 

гипотезы и методы 

научно-

гуманитарного 

знания 

прогнозирование

м развития в 

области 

социальной, 

гуманитарной и 

педагогической 

деятельности;  

навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля 

способностью 

мыслить 

самостоятельно 

и творчески 

мыслить 

ИОПК-8.2 Выбирает 

оптимальный вариант 

организации педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний 

особенности 

духовно-

нравственного 

развития детей и 

школьников,  

логично излагать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственное 

видение 

рассматриваемых 

проблем; 

критически 

навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля 

способностью 

мыслить 

самостоятельно 



№ 

п.п. 

Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

оценивать 

различные теории, 

гипотезы и методы 

научно-

гуманитарного 

знания 

и творчески 

 

 

Содержание дисциплины:  

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины.  

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Культурно-исторические 

основания духовно-нравственного 

воспитания личности 

13 2 -  11 

2 
Тема 2. Практическое и духовно-

практическое (ценностное) 

отношения человека к миру  

4 - -  4 

3 Тема 3. Теория образования и 

воспитания 
10 - -  10 

4 

Тема 4. Основы духовно-

нравственного воспитания в 

контексте православной (исламской) 

педагогической культурной 

традиции 

12 - -  12 

5 

Тема 5. Особенности духовно-

нравственного развития детей и 

школьников в различные 

возрастные периоды.  

12  2  10 

6 
Тема 6. Основы воспитания ребенка 

в семье в народной педагогике 8 - -  8 

7 Тема 7. Этнопедагогика русского 

народа 
8 - -  8 

8 
Тема 8. Современные концепции и 

модели духовно-нравственного 

воспитания 

12 - 2  10 

9 

Тема 9. Толерантность как 

составляющая педагогической 

культуры и педагогической 

компетентности учителя 

8  -  8 



10 
Тема 10. Методические основы 

организации духовно-нравственного 

воспитания в современной школе 

12 2 -  10 

 Итого по дисциплине: 99 4 4  91 

 
Контроль самостоятельной 

работы (КСР) 
-    

 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 8,7     

 
Общая трудоемкость по 

дисциплине  
108    

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента. 
 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

 

Автор – Устименко А.Л., канд. филос. наук, доц. 

 



Аннотация дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в 

педагогическом образовании»  
 

1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Цель учебного курса: развитие профессионального сознания студентов посредством 

раскрытия совокупности теоретических знаний о здоровьесберегающих технологиях в 

профессионально-педагогической деятельности, а также формирование профессиональных 

умений применять знания по сохранению и укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса в профессионально-педагогической деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

– повышение уровня профессиональных знаний о здоровьесберегающих 

технологиях в профессионально-педагогическом образовании и способах их применения в 

условиях образовательного пространства; 

– овладение умениями применять здоровьесберегающие образовательные 

технологии в профессиональной деятельности;  

– овладение культурой здоровьесбережения в условиях профессионально-

педагогической деятельности. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.16.02 «Здоровьесберегающие технологии в педагогическом 

образовании» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана, Модуль «Здоровьесберегающий». В соответствии с рабочим учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе заочной формы обучения. Вид промежуточной 

аттестации: экзамен. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин биологического профиля 

по разделу «Человек», «Основ безопасной жизнедеятельности» курса средней 

общеобразовательной школы. 

В курсе «Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании» 

большое внимание уделено вопросам, необходимым для правильного понимания целого 

ряда аспектов здоровья, здорового образа жизни, здоровьесбережения детей и подростков. 

Успешное освоение содержания дисциплины способствует в дальнейшем изучению таких 

дисциплин ООП, как методика профессионального обучения, основы педагогического 

мастерства, развитие педагогической культуры бакалавра профессионального обучения, 

Дисциплина ориентирована на эффективное прохождение педагогической практики на 

втором, третьем и четвертом курсах, как дополняющая, усиливающая образовательное 

воздействие на данный процесс. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИУК 7.1. Понимает влияние 

оздоровительных систем 

Знает закономерности функционирования здорового организма; принципы 

распределения физических нагрузок. 



физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний 

Умеет поддерживать должный уровень физической подготовленности; 

грамотно распределить нагрузки.  

Владеет методами поддержки должного уровня физической 

подготовленности.  

ИУК-7.2. Выполняет 

индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или 

адаптивной физической 

культуры 

Знает нормативы физической готовности по общей физической группе и с 

учетом индивидуальных условий физического развития человеческого 

организма; способы пропаганды здорового образа жизни 

Умеет выработать индивидуальную программу физической подготовки, 

учитывающую индивидуальные особенности развития организма 

Владеет навыками обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

ИУК-8.1. Осуществляет 

выбор способов 

поддержания безопасных 

условий 

жизнедеятельности, 

методов и средств защиты 

человека при 

возникновении опасных 

или чрезвычайных 

ситуаций, в том числе 

военных конфликтов 

Знает: научно обоснованные способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды опасных ситуаций. 

Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различить факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций.  

Владеет: навыками по предотвращению возникновения опасных 

ситуаций. 

ИУК-8.2. Демонстрирует 

приемы оказания первой 

помощи пострадавшему 

Знает: способы преодоления опасных ситуаций; приемы первой 

медицинской помощи; основы медицинских знаний. 

Умеет: предотвратить возникновение опасных ситуаций, в том числе на 

основе приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

Владеет: приемами первой медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами поддержания гражданской 

обороны и условий по минимизации последствий от чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.1. Понимает 

сущность 

психологопедагогических 

технологий, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знает историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; культурно- исторические, 

нормативно- правовые, аксиологические, этические, медико- биологические, 

эргономические, психологические основы (включая закономерности, законы, 

принципы) педагогической деятельности. 

Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи 

профессиональной педагогической деятельности на основе специальных 

научных знаний. 

Владеет алгоритмами и технологиями осуществления профессиональной 

педагогической деятельности на основе специальных научных знаний; 

приемами педагогической рефлексии. 



ИОПК-6.2. Демонстрирует 

способность использования 

психолого-педагогических 

технологий, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знает классические и инновационные педагогические концепции, и теории; 

теории социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; законы развития личности и 

проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития 

Умеет оценивать результативность собственной педагогической деятельности. 

Владеет навыками развития у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирования 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Результаты обучения достигаются в рамках осуществления всех видов контактной и 

самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

  

  



2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 

Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

заочная 

  2 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе: 10 10 

Аудиторные занятия (всего): 10 10 

занятия лекционного типа 4 4 

лабораторные занятия   - - 

практические занятия   6 6 

семинарские занятия - - 

Иная контактная работа:  - - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) - - 

Самостоятельная работа, в том числе: 89 89 

Реферат, эссе (подготовка) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим/семинарским занятиям и т.д.) 

70 70 

Подготовка к текущему контролю  9 9 

Контроль: 9 9 

Подготовка к экзамену 9 9 

Общая 

трудоемкость                                      

час. 108 108 

в том числе контактная работа 10 10 

зач. ед 3 3 

 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 2 курсе (заочная форма обучения) 

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  Здоровье как ценность образования. 22 2 - - 20 

2.  
Понятие здоровьесберегающих технологий в педагогическом 

образовании 
36 2 4 - 30 

3.  Гигиенические основы здорового образа жизни 32 - 2 - 30 

 ИТОГО по разделам дисциплины 90 4 6 - 80 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)  - - - - 

 Промежуточная аттестация (ИКР) - - - - - 

 Подготовка к текущему контролю 9 - - - 9 

 Подготовка к экзамену (контроль) 9 - - - - 

 Общая трудоемкость по дисциплине  108 4 6 - 89 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01  Русская диалектология 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем 

подготовки) 

Профиль подготовки: Филологическое образование 

  

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

  

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков в сфере 

территориальных вариантов национального русского языка, отличающихся от 

литературного языка фонетическими, грамматическими и лексическими особенностями, 

что должно способствовать углублению лингвистической и коммуникативной эрудиции 

обучающихся. 

Задачи дисциплины 

 Изучение дисциплины «Русская диалектология» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  ПК-2 - Способен применять знания русского 

языка при реализации образовательного процесса; ПК-5 - Способен участвовать в 

проектировании предметной среды русского языка образовательной программы. В 

соответствие с этим решаются следующие задачи дисциплины: 

− формирование целостного представления о национальном языке, реализующемся в 

разных формах, в том числе и диалектной; 

− формирование знаний о специфике городского и сельского типа коммуникации; 

− ознакомление с основными группами говоров и их дифференциальными 

особенностями; 

− формирование умений в области лингвистического анализа, как универсальных для 

соответствующей предметной области, так и специфических, характерных для 

данной дисциплины; 

−  актуализация личного активного и пассивного коммуникативного опыта как 

необходимого основания для формирования навыков языковой рефлексии, 

необходимых для профессиональной деятельности; 

− стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Русская диалектология» относится к «Части, формируемой 

участниками образовательных отношений» Блока 1 учебного плана по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Филологическое образование) и изучается 

в семестре 3.  

Изучение дисциплины формирует представление о структуре национального 

русского языка, его формах. Русские говоры являются диалектной формой национального 

языка и широко и разнообразно представлены на территории России. В процессе освоения 

курса "История русского литературного языка" (курс 4) и "Историческая грамматика" 

(курс 3) студенты используют знания, умения, навыки, полученные при изучении курса 

"Русская диалектология".  

 

 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-2 - Способен применять знания русского языка 



при реализации образовательного процесса; ПК-5 - Способен участвовать в 

проектировании предметной среды русского языка образовательной программы 

Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-2 – Способен применять знания русского языка при реализации 

образовательного процесса 

ИПК 2.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания образования в 

сфере русского языка; структуру, 

состав и дидактические единицы 

содержания школьных предметов 

«русский язык» 

знает закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания 

образования по предмету  «Русская 

диалектология»; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания школьных 

предметов «русский язык» 

умеет применять принципы формирования и 

реализации содержания предмета "Русская 

диалектология" на уроках русского языка 

владеет навыками включения методов и 

приемов формирования у школьников 

представлений о структуре национального 

русского языка и месте диалектов в нем 

ИПК 2.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения русскому 

языку в соответствии с 

дидактическими целями и 

возрастными особенностями учащихся 

знает уровни диалектной системы русского 

языка,  основные единицы каждого из уровней, 

основные правила сочетаемости единиц всех 

уровней языковой системы, теоретические 

основы курса, методы и приема 

лингвистического анализа единиц всех 

уровней языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций 

умеет отбирать содержание учебного 

материала по предмету "Русская 

диалектология" для реализации в различных 

формах обучения русскому языку в 

соответствии с дидактическими целями и 

возрастными особенностями учащихся 

владеет приемами обучения основным 

понятиям предмета "Русская диалектология"  

на уроках русского языка. 

ИПК 2.3 Владеет: предметным 

содержанием русского языка, 

умениями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной формы 

обучения русскому языку   

знает предметное содержание по разделу 

морфологии русского языка; активные 

процессы, происходящие в современном 

русском языке; 

умеет проводить квалифицированный анализ 

единиц любого из уровней диалектной  

системы; 

владеет терминологической базой 

дисциплины, методикой анализа диалектных 

единиц. 

ПК-5 - Способен участвовать в проектировании предметной среды русского языка  

образовательной программы 

ИПК 5.1.  Знает: компоненты 

образовательной среды и их 

дидактические возможности; 

принципы и подходы к организации 

Знает основные психолого-педагогические 

подходы к формированию и развитию 

компонентов образовательной среды 

средствами преподаваемого учебного предмета 



Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

предметной среды русского языка, 

историческое и культурное 

своеобразие конкретного региона, где 

осуществляется образовательная 

деятельность 

с учетом их дидактических возможностей 

умеет использовать потенциал учебного 

предмета для раскрытия творческих, 

интеллектуальных и др. способностей 

обучающихся; разрабатывать программы 

внеурочной деятельности, организовывать и 

проводить предметные олимпиады, 

конференции, предметные игры и пр.; 

использовать разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего 

общего образования 

владеет способами проектирования 

образовательной деятельности с целью 

использования имеющихся условий для 

успешного развития обучающихся с разными 

образовательными возможностями 

ИПК5.2 Умеет: обосновывать и 

включать разнообразные 

филологические объекты в 

образовательную среду и процесс 

обучения русскому языку; 

использовать возможности 

социокультурной среды региона в 

целях достижения результатов 

обучения русскому языку   

Знает основные филологические объекты 

региона, отражающие его лингвокультурные 

особенности 

Умеет использовать возможности 

социокультурной среды региона для обучения 

русскому языку. 

Владеет методиками включения элементов 

лингвокультурных и лексикографических 

источников региона в учебный процесс в целях 

достижения результатов обучения русскому 

языку 

ИПК 5.3. Владеет умениями по 

проектированию элементов 

образовательной среды школьных 

русского языка на основе учета 

возможностей конкретного региона 

Знает особенности региональной речи, 

отражающей специфику истории и культуры 

региона и методические способы и приемы 

включения  их в контекст уроков русского 

языка. 

Умеет проектировать специализированный 

образовательный процесс для группы, класса 

и/или отдельных учащихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава 

обучающихся и возможностей конкретного 

региона 

Владеет навыками организации и проведения 

занятий по учебному предмету с 

использованием возможностей 

образовательной среды c учетом возможностей 

конкретного региона 



Содержание дисциплины: 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Все

го 

Аудиторная 

работа 

Внеау

дитор

ная 

работ

а 

Л ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1 Введение. Национальный русский язык 

и его формы. Диалект как особая форма 

национального русского языка.   

21 1  - 19 

 

2 

Тема 2 Лингвогеографический метод изучения 

и описания диалектов. Диалектологический 

атлас русского языка. Диалектное членение 

русского языка  

21 1 1 - 19 

3 

4 

Тема 3 Структурный метод в диалектологии.  

Лексика диалекта. Фонетика. Морфология. 
21 1 1 - 19 

5 

Лексикографический метод описания 

диалектов. Диалектные словари. Типы 

диалектных словарей.   

21 1 1 - 19 

8 
Говоры родного края:  история формирования, 

современное состояние. 
15,2   1 - 14,2 

 Итого по дисциплине: 98,2 4 4  90,2 

 КСР 6     

 Промежуточная аттестация (ИКР) -     

 Подготовка к текущему контролю 3,8     

  108     

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (курс 2)  

 

Автор: Е.Н. Трегубова, канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии филиала «КубГУ» в г. Славянске-на Кубани 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 "Старославянский язык" 

  

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) 

Профиль подготовки: Филологическое образование 

  

Объем трудоемкости: 3 зач. ед.  

 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков в области 

старославянского языка в лингвокультурологическом аспекте, что позволяет рассмотреть его как 

единый древний книжный (литературный) язык славянского сообщества периода христианизации; 

письменное слово и книгу как великих культурных ценности; формирование знаний основ 

графики, фонетики, грамматики и лексики старославянского языка, умения понимать тексты 

(читать, переводить, интерпретировать). 

Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Старославянский язык» направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

� УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

� ПК-2 - Способен применять знания русского языка при реализации образовательного 

процесса.  

 

.Для этого необходимо решение следующих задач: 

• формировать представления о старославянском языке как древнем книжном языке всех 

славян, в котором отражено христианское мировоззрение; 

• формировать знания о языке индоевропейцев, общеславянском и славянских диалектах;  

• формировать знания о древнем происхождении славянских азбук, ознакомление с 

научными версиями их создания и культурного и культового значения; 

• формировать знания о фонетических, грамматических и лексических особенностях 

старославянского языка; 

• моделировать учебные ситуации для усвоения механизмов фонетических и 

грамматических преобразований в разных диалектных зонах славянского сообщества; 

• ознакомить с алгоритмами лингвистического рассуждения и сформировать навыки их 

применения при анализе старославянского текста; 

• моделировать учебные ситуации, способствующие развитию  коммуникативных 

способностей, формировать умение порождать текст типа лингвокультурологического 

эссе, лингвистического этюда;  

• организовать учебную среду, в условиях которой формируются навыки 

профессионального общения:  круглый стол,  работа в группах.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина "Старославянский язык" относится к Части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины «Старославянский язык» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в 

языкознание», "Фонетика". Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения 

курса, являются базовыми для изучения дисциплин «Историческая грамматика» (3 курс), 

"История русского литературного языка" (5 семестр), "Стилистика (4 курс). 



 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

ИУК-5.1. Имеет базовые представления о 

межкультурном разнообразии общества в 

этическом и философском контекстах 

знает этапы исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных 

традиций мира, философские (в том числе 

религиозные) и этические учения 

умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

владеет навыками поиска необходимой для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информации о культурных особенностях и 

традициях различных социальных (и религиозных) 

групп 

ИУК-5.2. Интерпретирует проблемы 

современности с позиции этики и 

философских знаний 

знает проблемы современности, учитывая 

этические основы христианской картины мира 

умеет демонстрировать уважительное отношение к 

историческому, в том числе религиозному, 

наследию и культурным традициям различных 

религиозных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и культурных 

традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения 

владеет навыками интерпретации проблем 

современности с позиции этики и философских 

знаний 

ИУК-5.3. Анализирует историю России в 

контексте мирового исторического 

развития. 

знает историю России в контексте мирового 

исторического развития 

умеет анализировать исторические события в 

контексте мирового исторического развития 

владеет навыками использования необходимой для 

саморазвития и взаимодействия информации о 

культурных особенностях формирования 

славянского культурного мира и славянских 

языков, в особенности славянского письменного 

языка в период христианизации славянских 

народов. 

ИУК-5.4. Критически анализирует 

историческое наследие и 

социокультурные традиции на основе 

философских знаний. 

знает историческое наследие и социокультурные (в 

том числе религиозные) традиции 

умеет находить и использовать необходимую для 

саморазвития информацию о культурных и 

религиозных традициях славянского мира. 

умеет критически анализировать учебные 

материалы предметной области с точки зрения их 



Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

научности, психолого-педагогической и 

методической целесообразности использования с 

учетом возрастных особенностей обучающихся 

ПК-2 – Способен применять знания русского языка и английского языка при реализации 

образовательного процесса  

ИПК 2.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания образования в 

сфере русского языка и литературы; 

структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьных 

предметов «русский язык». 

Знает закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания 

образования по предмету  «Старославянский 

язык»; структуру, состав и дидактические единицы 

содержания школьных предметов «русский язык»; 

умеет применять принципы формирования и 

реализации содержания предмета 

«Старославянский язык» на уроках русского 

языка; 

владеет навыками включения методов и приемов 

формирования у школьников представлений о 

структуре национального русского языка и месте 

диалектов в нем; 

ИПК 2.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения русскому 

языку в соответствии с дидактическими 

целями и возрастными особенностями 

учащихся 

знает уровни русского языка древнерусского и 

старорусского периодов,  основные единицы 

каждого из уровней, основные правила 

сочетаемости единиц всех уровней языковой 

системы, теоретические основы курса, методы и 

приемы исторического лингвистического анализа 

фонетических и морфологических фактов русского 

языка; 

умеет отбирать содержание учебного материала по 

предмету "Историческая грамматика " для 

реализации в различных формах обучения 

русскому языку в соответствии с дидактическими 

целями и возрастными особенностями учащихся; 

владеет приемами обучения основным понятиям 

предмета «Старославянский язык» на уроках 

русского языка. 

ИПК 2.3 Владеет: предметным 

содержанием русского языка; умениями 

отбора вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной 

формы обучения русскому языку. 

Знает предметное содержание дисциплины 

«Старославянский язык»"; исторические процессы 

в области фонетики и грамматической системы; в 

результате которых образовалась современная 

языковая система; 

умеет проводить квалифицированный анализ 

единиц фонетического, грамматического, 

лексического уровней языка; 

владеет терминологической базой дисциплины, 

методиками исторического анализа языковых 

единиц/ 

  

Структура дисциплин 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

№  Наименование разделов и тем Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудиторная 

работа 



№  Наименование разделов и тем Всего Количество часов 

Л ПЗ ЛР 

 

СРС 

КСР, 

ИКР, 

контрол

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Фонетика 

  Раздел 1  

Происхождение старославянского языка: культурно-исторический контекст. Общая 

характеристика фонетической системы 

1 

Происхождение старославянского языка. 

Славянские азбуки. Политическая 

ситуация в среднедунайских славянских 

княжествах к середине 1Х в. 

Деятельность славянских просветителей 

Кирилла (Константина-Философа) и 

Мефодия. 

7 1    

 

 

 

6   

2 

Понятие о старославянском языке. 

Старославянский язык как общий для 

многих славян древнейший письменно-

литературный язык. Фонетическая 

система старославянского языка.    

7 1    

 

 

6   

   Раздел 2 

История формирования фонетической системы старославянского языка 

3 

История формирования 

старославянского вокализма. 

Праславянский язык как «исходная» для 

исторически засвидетельствованных 

славянских языков реконструируемая 

языковая система.  Гласные 

дифтонгического образования. 

Монофтонгизация дифтонгов. 

Дифтонгические сочетания гласных.   

8      

 

 

 

8 

  

4 

Система согласных фонем. 

Характеристика согласных по месту и 

способу образования, участию голоса и 

шума, глухости-звонкости, твердости-

мягкости. Первая, вторая, третья и 

йотовая палатализация.  

8   2     

 

 

6 
  

5 

Диссимиляция и упрощение групп 

согласных. Активизация принципа 

восходящей звучности. Судьба 

сочетаний гласных с плавными.   

8       

 

 

8 
  

6 

Позднейшие звуковые процессы, 

отразившиеся в памятниках 11 и отчасти 

10 вв. Редуцированные гласные.     

8      

 

8   

 Раздел 3 

 Грамматическая система старославянского языка 

7 

Грамматические разряды слов в 

старославянском языке. Имя 

существительное, его грамматические 

признаки. Система склонения имен 

существительных.  Понятие о типе 

склонения. 

8 1 1 

 

6  

 

  



№  Наименование разделов и тем Всего Количество часов 

8 

Местоимение. Личные и неличные 

местоимения. Слова, обозначающие 

числа.   

8 1 1 

 

 6 

 

  

9 

 Имя прилагательное. Род, число, падеж 

прилагательных как единая 

согласовательная категория. Лексико-

грамматические разряды.  

Сравнительная степень имен 

прилагательных. 

6     

 

 

 
6 

 

 

  

10 
Глагол. Настоящее время. Ирреальные 

наклонения.  
11 1  2 

 
8 

  

11 
Система прошедших времен. Аорист. 

Имперфект. Перфект. Плюсквамперфект.  
9 1 2 

 
6 

 

12 
Формирование форм будущего времени. 

Система будущих времен. 
8    

 
8 

 

12 

Именные формы глагола. Причастие. 

Именные формы глагола: супин и 

инфинитив.   

8,2    

 

8,2 

  

 Итого по дисциплине:  104,2  6 8  90,2  

 Контроль самостоятельной работы (КСР)       -  

 Промежуточная аттестация (ИКР)       - 

 Подготовка к текущему контролю - - -   3,8- 

 Общая трудоемкость по дисциплине 108 6 8  90,2 3,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа. 

 

 Курсовые работы: не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (2 курс). 

 

Аннотацию составила: канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани  Е.Н. Трегубова. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программы дисциплины 

Б1.О.13 «Системы искусственного интеллекта» 
         (код и наименование дисциплины) 

 Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

  

 Цель дисциплины: Формирование системы понятий, знаний и умений в области 

технологий искусственного интеллекта, включая: 

• понимание принципов работы современных ИИ-технологий; 

• использование ИИ-инструментов для решения профессиональных задач 

(адаптивное обучение, генерация материалов, анализ данных); 

• развитие способности критически оценивать роль ИИ в образовательной среде. 

  

 Задачи дисциплины:  

• раскрыть принципы работы ИИ (машинное обучение, NLP, генеративные модели) в 

контексте образования, 

• показать примеры внедрения ИИ в педагогику: автоматизация проверки заданий, 

персонализация обучения, интеллектуальные учебные среды, 

• научить использовать ИИ-инструменты для профессиональных задач (Генерация 

учебных материалов, Создание чат-ботов поддержки. Анализ образовательных 

данных), 

• отработать навыки интеграции ИИ в учебный процесс, 

• сформировать умение анализировать эффективность и этичность ИИ-решений в 

образовании, 

• развить готовность к самообучению в условиях быстрого развития (rapid-развития) 

ИИ-технологий, их адаптации к образовательным процессам. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» относится к обязательной части, 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. В соответствии с рабочим учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе. 

Для ее освоения слушатели должны владеть математическими знаниями в рамках 

программы средней школы, а также знаниями в области педагогики, психологии, 

лингвистики, информатики 

 

 Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ИОПК-9.1. Понимает принципы работы 

современных информационных технологий 

Обладает базовыми знаниями в области современных 

информационных технологий (классификация, 

функциональные возможности, пути развития) 

Знает методы работы нейронных сетей 

Умеет использовать программное обеспечение для 

ведения учета, систематизации и анализа данных, 

составления баз данных 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность 

использовать принципы работы современных 

информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности 

Демонстрирует базовые знания современных цифровых, 

в том числе систем искусственного интеллекта и 

использует их для создания специальных программных 

приложений 



Код и наименование индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 

Умеет работать со специализированным программным 

обеспечением для сбора информации и инструментарием 

прогнозирования в педагогическом менеджменте 

 

 Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  
Введение в теорию ИИ. Основы машинного обучения 

и модели знаний 
16 1 - - 15 

2.  
Применение ИИ в образовании: NLP, чат-боты, 

генеративные модели 
18 1 2 - 15 

3.  
Инженерия знаний. Инструменты ИИ для 

классификации, регрессии и прогнозирования 
34 - 2 - 32 

 ИТОГО по разделам дисциплины 68 2 4 - 62 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) -     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю 3,8    - 

 Общая трудоемкость по дисциплине  72 2 4 - 62 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор: Письменный Р.Г. 



 

 

Аннотация к рабочей программы дисциплины 

  Б1.О.14 Анализ данных в профессиональной сфере 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины: Формирование у студентов представления о роли и значимости 

планирования эксперимента, освоение теоретических знаний по применению основных 

статистических методов анализа количественной и качественной информации в 

социальных системах, приобретение практических навыков решения задач планирования 

и анализа сложных многофакторных экспериментов. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов систему знаний и умений, связанных с представлением 

информации с помощью средств информатики, привить соответствующий понятийный 

аппарат. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

представления и обработки информации средствами информатики. 

3. Формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания основ процесса 

математического моделирования и статистической обработки информации в 

профессиональной области. 

4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анализ данных в профессиональной сфере» относится к обязательной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Для освоения дисциплины «Анализ данных в профессиональной сфере» используются 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения математических дисциплин в средней школе.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ИОПК-2.1. Принимает участие в 

разработке основных, 

дополнительных образовательных 

программ и проектов 

знает закономерности формирования и развития 

детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности 

развития детских и подростковых сообществ 

умеет обоснованно выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

владеет техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ИОПК-2.2. Разрабатывает 

компоненты образовательных 

программ и проектов с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

знает психолого-педагогические закономерности, 

принципы, особенности, этические и правовые 

нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 



умеет предупреждать и продуктивно разрешать 

межличностные конфликты 

владеет приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения межличностных 

конфликтов 

ОПК-9 Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса 

ИОПК 9.1 Понимает принципы 

работы современных 

информационных технологий 

знает перечень и содержательные характеристики 

учебной документации по вопросам организации и 

реализации образовательного процесса 

(примерные программы, основные учебники по 

предмету); теорию и технологии учета возрастных 

особенностей студентов 

умеет критически анализировать учебные 

материалы предметной области с точки зрения их 

научности, психолого-педагогической и 

методической целесообразности использования с 

учетом возрастных особенностей обучающихся 

владеет навыками конструирования предметного 

содержания и адаптации его в соответствии с 

возрастными особенностями целевой аудитории 

ИОПК 9.2 Демонстрирует 

способность использовать принципы 

работы современных 

информационных  

технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

знает приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ, требования 

примерных образовательных программ по 

учебному предмету 

умеет конструировать содержание обучения в 

соответствии с уровнем развития научного знания 

и формой обучения 

владеет навыками разработки рабочих программ 

по предмету на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечения ее 

реализации в соответствии с выбранной формой 

обучения 

 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

КСР, 

ИКР,  

контроль 

ЛК ПЗ ЛР СРС  

1 

Планирование эксперимента в социальных 

системах. Основные принципы планирования 

эксперимента. Специфика планирования в 

социальных  системах.. 

34 8 6 - 20 - 

2 

Методы анализа неоднородных данных. 

Интерпретация результатов анализа данных. 

Статистические критерии.  

35,8 8 8 - 19,8 - 

ИТОГО по разделам дисциплины 69,8 16 14 - 39,8 - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 - - - - 2 



Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 - - - - 0,2 

Подготовка к текущему контролю - - - - 39,8  

Контроль подготовка к экзамену - - - - - - 

Общая трудоемкость по дисциплине 72 16 14 - 39,8 2,2 

Курсовые работы: (не предусмотрены) 

Форма проведения аттестации по дисциплине: семестр 3 – зачет       

Автор     Маслак Анатолий Андреевич, профессор, доктор технических наук, профессор 

кафедры математики, информатики, естественнонаучных и общетехнических дисциплин 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной практики  

Б2.О.01.02(Н) "Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)"  

 

 Объем трудоемкости: 3 зач. ед.  

 

Цель практики: формирование у студентов универсальных компетенций – УК-1 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; общепрофессиональных 

компетенций; ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности; ПК-1 Способен осуществлять обучение русскому языку на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий. 

 

Задачами учебной практики (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) являются:  

на базе теоретических знаний развивать у студентов  

− способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач;  

− умение использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач и организации проектной деятельности обучающихся;  

− способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;  

− умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

родном и иностранном языке. 

 

Место учебной практики (научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)) в структуре образовательной 

программы.  
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)) относится к обязательной части Блока 2 

«Практики» – «Учебная практика».  

В период прохождения учебной практики (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) студенты должны 

закрепить теоретические знания и приобрести первичные навыки научно-

исследовательской работы в результате поиска литературных источников, сбора исходных 

данных для научного анализа по тематике курсовых работ. Результаты научно-

исследовательской работы также необходимы для подготовки выступлений на семинарах 

и конференциях, подготовки к публикации статей, разработки содержания ВКР, доклада и 

презентации.  

Форма проведения практики - дискретно. Способ проведения учебной практики: 

стационарная. 

 

Требования к уровню освоения практики:  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 Результаты обучения 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ИУК-1.1. Осуществляет поиск знает методы критического анализа и оценки 



необходимой информации, опираясь на 

результаты анализа поставленной 

задачи 

современных научных достижений, основные 

принципы критического анализа 

умеет собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной 

области 

владеет навыками исследования 

профессиональных проблем с применением 

анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности 

ИУК-1.2. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, аргументируя 

свой выбор 

демонстрирует достаточный уровень 

оценочных суждений при разборе проблемных 

профессиональных ситуаций 

умеет получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов, осуществлять поиск 

информации и решений на основе 2 

экспериментальных действий 

владеет навыками выявления научных проблем 

и использования адекватных методов для их 

решения 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ИОПК-1.1. Осуществляет 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ИОПК-1.2. Соблюдает в 

профессиональной деятельности нормы 

профессиональной этики 

Знает: - основные законы и категории 

профессиональной этики; - правила, нормы и 

требования делового и межличностного 

этикета, в соответствии с которыми строить 

свое поведение в профессиональной 

деятельности; - основы речевой культуры, 

правила речевого этикета и коммуникативной 

грамотности; 

Умеет: - реализовать основные этические 

принципы поведения в профессионально-

педагогической деятельности и 

взаимодействии с коллегами; - применять 

основы аргументации, мастерства убеждения 

как составляющие профессиональной 

культуры; 

Владеет: - этическими правилами 

профессионально-педагогического и речевого 

взаимодействия с субъектами общения; - 

способами предотвращения и прекращения 

конфликтов; сотрудничества и толерантного 

восприятия социальных и культурных 

различий, основами корпоративной культуры 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ИОПК 9.1 Понимает принципы работы 

современных информационных 

технологий ИОПК 9.2 Демонстрирует 

способность использовать принципы 

работы современных информационных 

Знает основные принципы применения 

современных информационных технологий в 

учебном процессе 

умеет обоснованно выбирать современные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; типовые решения, 



технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

библиотеки программных модулей, шаблоны, 

используемые при разработке программного 

обеспечения 

Владеет современными информационными 

технологиями для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 способен осуществлять обучение русскому языку на основе использования 

предметных методик и современных образовательных технологий 

ИПК 1.1 Знает концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса по русскому 

языку, определяемые ФГОС ООО; 

особенности проектирования 

образовательного процесса по русскому 

языку  в общеобразовательных 

учреждениях, подходы к планированию 

образовательной деятельности, 

содержание школьного предмета 

"русский язык", формы, методы и 

средства обучения русскому языку, 

современные образовательные 

технололгии, методические 

закономерности их выбора, 

особенности частных методик обучения 

русскому языку. 

Знает требования ФГОС ООО к организации 

образовательного процесса по русскому языку в 

средних и старших классах; содержание 

принципа преемственности лингвистического и 

литературного образования; возрастные, 

психологические и индивидуальные 

особенности обучающихся (в том числе и с 

ОВЗ);   

Умеет осуществлять процесс обучения 

русскому языку с обучающихся, 

дидактическими задачами урока учетом 

требований ФГОС ООО на конкретной 

образовательной ступени; реализовывать 

принцип преемственности лингвистического 

образования с учетом требований ФГОС ООО; 

соотносить содержание, методы и 

организационные формы лингвистического 

образования на разных его этапах с 

потребностями обучающихся (в том числе и с 

особенностями ограничения доступности для 

некоторых из них)  

ИПК 1.2 Умеет проектировать 

элементы образовательной программы, 

рабочую программу учителя по 

русскому языку; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения 

русскому языку и реализовывать их в 

образовательном процессе по русскому 

языку; планировать, моделировать и 

реализовывать различные 

организационные формы в процессе 

обучения русскому языку (урок, 

экскурсию, домашнюю, внеклассную и 

внеурочную). 

Знает современные концепции 

лингвистического и литературного образования; 

вариативные учебные программы по русскому 

языку,  учебные программы элективных курсов 

в различных образовательных учреждениях; 

эффективные современные методы, приемы и 

технологии, в том числе информационные, 

обучения русскому языку, организационные 

формы учебных занятий по русскому языку / 

английскому языку, современные средства 

диагностики достижений обучающихся.   

Владеет навыками отбора эффективных 

методов, приемов, технологий обучения 

русскому языку, средств диагностики 

достижения обучающихся в соответствии с 

уровнем образования и типом образовательного 

учреждения. 

ИПК 1.3 Владеет умениями по 

планированию и проектированию 

образовательного процесса; методами 

обучения русскому языку и 

современными образовательными 

технологиями 

Знает принципы проектирования рабочих 

программ по русскому языку / английскому 

языку и разработки инновационных методик 

организации процесса обучения русскому 

языку; требования к современному уроку 

русского языка; современные формы 



планирования учебного материала по русскому 

языку. 

Умеет  проектировать содержание русского 

языка как учебной дисциплины; планировать 

учебный материал по русскому языку / 

английскому языку (составлять план-конспект / 

технологическую карту урока); отбирать и 

использовать на практике современные методы, 

приемы и технологии обучения русскому языку, 

в том числе информационные; в соответствии с 

особенностями содержания учебного 

материала, возраста и образовательных 

потребностей обучающихся 

Содержание учебной (научно-исследовательской работы (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)) практики: Объем учебной практики на 2-ом 

курсе составляет 3 зачетные единицы, 24 часа, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем, и 84 часа самостоятельной работы обучающихся. 

Продолжительность учебной практики 3 недели.  

 Время проведения практики: 2 курс. Форма проведения промежуточной 

аттестации по практике: зачет (2 курс). 

 

Содержание разделов программы учебной практики:  

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики по 

видам учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу 

Содержание раздела Бюджет 

времени, 

(недели, 

дни) 

Подготовительный этап 

1. − Ознакомительная 

(установочная) лекция, 

включая инструктаж по 

технике безопасности 

− Ознакомление с целями, 

задачами, содержанием и 

организационными формами учебной 

практики.  Прохождение инструктажа 

по технике безопасности. 

1 неделя 

1.  Мотивационно-подготовительный этап 

2. Подготовительная 

деятельность 

Участие в установочной конференции 

  

практики; составление и утверждение 

рабочего плана-графика практики). 

1 неделя 

3. Ознакомительная 

деятельность 

Размышление на тему «Позиция и 

имидж общественного наблюдателя» 

(подготовка сочинения-рассуждения). 

1 неделя 

4. Выполнить задание по 

индивидуальному плану 

Знакомство с пунктом проведения 

экзаменов (далее - ППЭ). Составление 

паспорта ППЭ. 

Составление перечня нормативно- 

правовых актов, инструктивных и 

методических материалов, 

регламентирующих проведение ГИА. 

Мониторинг проведения ГИА, 

фиксация процедурных нарушений. 

Оценка выявленных нарушений при 

проведении ГИА (количественные и 

качественные характеристики, 

2 неделя 



ранжирование). 

Выполнение индивидуальных заданий, 

установленных рабочим планом- 

графиком практики. 

Составление акта общественного 

наблюдения за проведением ГИА в 

ППЭ (форма ППЭ-18-МАШ). 

 3. Рефлексивно-аналитический отчет по практике 

6. Обобщить полученные на 

практике результаты. 

Подведение итогов (оформление 

заключения о выполнении плана 

практики и достижении 

запланированных результатов, 

самоанализ результатов практики, 

подготовка эссе «Аттестат и ГИА: 

линии сближения и расхождения», 

подготовка публичного отчета).. 

3 неделя 

7. Индивидуальная защита 

практики 

Участие в итоговой конференции 

(публичный творческий отчет или 

видео-конференция «Репортажи с 

мест…», обсуждение результатов 

практики в формате круглого стола). 

3 неделя 

Курсовая работы: не предусмотрена. 

Форма проведения промежуточной аттестации по учебной практике (Научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)): зачет (2 курс).  

 

Аннотацию составил(а): канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани Е.Н. Трегубова 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.О.20.03 «Словообразование» 
             (код и наименование дисциплины) 

Направление подготовки/специальность 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Филологическое образование) 

 

 

Объем трудоемкости: _3__ зачетных единицы 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков в области 

морфемики и словообразования современного русского языка, анализа языковых единиц 

морфемного и словообразовательного уровня, последовательное описание системы 

современного русского языка; устойчивого познавательного интереса к изучению понятий 

и терминов современной филологической науки; общей филологической культуры. 

   
Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Словообразование русского языка» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики; 

ПК-1 – способен осуществлять обучение русскому языку и английскому языку на 

основе использования предметных методик и современных образовательных технологий; 

ПК-2 – способен применять знания русского языка и английского языка при 

реализации образовательного процесса. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

формирование коммуникативной компетентности, необходимой для успешной 

профессиональной деятельности конкурентоспособного специалиста, обмена 

информацией образовательного характера, решения педагогических и методических типов 

задач профессиональной деятельности, которые являются необходимой основой для 

успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

– познакомить студентов с основными единицами морфемики и словообразования, 

особенностями их строения, семантики и функционирования; 

– показать закономерности и тенденции развития словообразования современного 

русского языка; 

– научить выполнять морфемный и словообразовательный анализ единиц; 

– показать взаимосвязь единиц различных уровней языковой системы; 

– выработать устойчивые навыки пользования разнообразными источниками 

информации; 

– повысить уровень устной и письменной речевой культуры студентов; 

– развивать абстрактное мышление студентов путем анализа и синтеза языковых 

фактов и научных теорий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.20.03 «Словообразование русского языка» относится к модулю 

«Современный русский язык» учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование). Для 

освоения дисциплины «Словообразование русского языка» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в 

общеобразовательной школе, а также других дисциплин, предшествующих изучению 

морфемики и словообразования, – «Фонетики русского языка» и «Лексикологии русского 

языка». Изучение курса необходимо для овладения других дисциплин модуля 



«Современный русский язык» («Морфологии русского языка» и «Синтаксиса русского 

языка»), рядом последующих лингвистических дисциплин: «Филологический анализ 

текста» «Стилистика», «История русского литературного языка», «Теория языка», 

«Методики обучения русскому языку» и др. Навыки, полученные в процессе освоения 

изучаемой дисциплины, будут применяться во время прохождения педагогической 

практики в школе, подготовки курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ИОПК-1.1. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

знает приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, 

актуальные вопросы трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка.  

умеет применять основные нормативно-правовые акты 

в сфере образования и нормы профессиональной этики 

владеет действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, 

среднего общего образования – в части анализа 

содержания современных подходов к организации и 

функционированию системы общего образования 

ИОПК-1.2. Соблюдает в 

профессиональной 

деятельности нормы 

профессиональной этики  

знает нормы профессиональной этики в 

профессиональной деятельности  

умеет соблюдать в профессиональной деятельности 

нормы профессиональной этики 

владеет действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики – в условиях реальных 

педагогических ситуаций 

ПК-1 – способен осуществлять обучение русскому языку и английскому языку на 

основе использования предметных методик и современных образовательных 

технологий  

ИПК 1.1 Знает: 

концептуальные положения и 

требования к организации 

образовательного процесса по 

знает теории и технологии обучения и воспитания, 

сопровождения субъектов образовательного процесса; 

педагогические и психологические основы организации 

процесса познания  и развития школьника; методы, 



Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

русскому языку и 

английскому языку, 

определяемые ФГОС общего 

образования; особенности 

проектирования 

образовательного процесса по 

русскому языку и 

английскому языку в 

общеобразовательных 

учреждениях, подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности; содержание 

школьных предметов 

«русский язык», «английский 

язык»; формы, методы и 

средства обучения русскому 

языку и английскому языку, 

современные образовательные 

технологии, методические 

закономерности их выбора; 

особенности частных методик 

обучения русскому языку и 

английскому языку 

принципы, средства обучения и контроля результатов 

обучения русскому языку в школе; современные и 

инновационные технологии обучения. 

умеет проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий; 

осуществлять образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи на каждом уроке, 

целенаправленно использовать возможности русского 

языка для развития познавательных способностей 

учащихся и потребности их в самосовершенствовании 

знаний; проектировать базовые элективные курсы с 

использованием последних достижений языкознания и 

лингвистики; использовать новые идеи в области 

развития образования. 

владеет традиционными и инновационными 

средствами, формами и методами обучения родному 

языку; основными методами и приёмами обучения 

русскому языку на основе компетентностного подхода; 

методами речевого и мыслительного развития 

учащихся в процессе обучения русскому языку; 

методикой работы с лингвистической, филологической, 

психолого-педагогической и методической 

литературой. 

ИПК 1.2 Умеет: 

проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу учителя 

по русскому языку и 

английскому языку; 

формулировать 

дидактические цели и задачи 

обучения русскому языку и 

английскому языку и 

реализовывать их в 

образовательном процессе по 

русскому языку и 

английскому языку; 

планировать, моделировать и 

реализовывать различные 

организационные формы в 

процессе обучения русского 

языка и английского языка 

(урок, экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную). 

знает закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания 

филологического образования; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания школьного 

предмета: «Русский язык» 

умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с дидактическими целями и возрастными 

особенностями обучающихся  

владеет навыками разработки рабочих программ по 

предмету на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечения ее 

реализации в соответствии с выбранной формой 

обучения 

ИПК 1.3 Владеет: умениями 

по планированию и 

проектированию 

образовательного процесса; 

знает принципы современных образовательных 

технологий, методы и приемы обучения русскому 

языку 

умеет планировать образовательный процесс по 



Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

методами обучения русскому 

языку и английскому языку и 

современными 

образовательными 

технологиями 

учебному предмету «Русский язык» и применять 

различные методы обучения русскому языку в 

образовательный процесс 

владеет предметным содержанием; умениями отбора 

вариативного содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной форм обучения 

ПК-2 – способен применять знания русского языка и английского языка при реализации 

образовательного процесса 

ИПК 2.1 Знает: 

закономерности, принципы и 

уровни формирования и 

реализации содержания 

филологического 

образования; структуру, 

состав и дидактические 

единицы содержания 

школьных предметов 

«русский язык», «английский 

язык» 

знает закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания образования 

по разделу «Словообразование русского языка»; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания школьных предметов «Русский язык» 

умеет применять принципы формирования и 

реализации содержания раздела «Словообразование» 

на уроках русского языка 

владеет навыками включения методов и приемов 

обучения словообразованию в структуру урока 

русского языка 

ИПК 2.2 Умеет: осуществлять 

отбор учебного содержания 

для реализации в различных 

формах обучения русскому 

языку и английскому языку в 

соответствии с 

дидактическими целями и 

возрастными особенностями 

учащихся 

знает уровни языковой системы, основные единицы 

каждого из уровней, основные правила сочетаемости 

единиц всех уровней языковой системы, теоретические 

основы курса, методы и приема лингвистического 

анализа единиц всех уровней языковой системы в 

единстве их содержания, формы и функций 

умеет отбирать содержание учебного материала по 

разделу «Словообразование» для реализации в 

различных формах обучения русскому языку в 

соответствии с дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся  

владеет приемами обучения основным понятиям 

раздела «Словообразование» на уроках русского языка 

ИПК 2.3 Владеет: 

предметным содержанием 

русского языка и английского 

языка; умениями отбора 

вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной 

и внеурочной формы 

обучения русскому языку и 

английскому языку 

знает предметное содержание по разделу 

словообразование русского языка; активные процессы, 

происходящие в современном русском языке. 

умеет проводить квалифицированный анализ единиц 

любого из уровней языковой системы; обучить 

словообразовательному, морфемному видам анализа. 

владеет терминологической базой дисциплины,  

методикой морфемного и словообразовательного 

разбора слов. 

 

 

 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 

 



№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 
работа 

СРС 

КСР, 

ИКР, 

контроль Л ПЗ ЛР 

5 семестр  

1.  
Словообразование как учение о морфемике 

и деривации. Морфемика.  

36 2   34  

2.  
Учение о морфеме. Виды морфем. Предмет 

и задачи морфемного анализа 

14 2 2  10  

3.  

Деривация. Основные понятия 

словообразования. Системные отношения 

в словообразовании Способы 

словопроизводства. Предмет и задачи 

словообразовательного анализа. 

24 2 2  20  

4.   Словообразование частей речи 19  2  17  

 ИТОГО по разделам дисциплины 93 6 6  81  

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 6     6 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     0,3 

 Подготовка к текущему контролю 8,7     8,7 

 Общая трудоемкость по дисциплине  108      

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии, 

заведующая кафедрой русской и зарубежной филологии Е.В. Литус  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.06  «Латинский язык» 
             (код и наименование дисциплины) 

Направление подготовки/специальность 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Филологическое образование) 

 

Объем трудоемкости: _3__ зачетных единицы 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков в области 

понятий и терминов, произносительных и грамматических норм латинского языка; 

устойчивого познавательного интереса к изучению понятий и терминов современной 

филологической науки; навыков анализа конкретных языковых явлений; общей 

филологической культуры. 

   

Задачи дисциплины:  

 научить студентов читать и переводить со словарем учебные латинские тексты 

античных и средневековых авторов; 

 научить студентов распознавать и использовать латинские корни в современном 

словообразовании при формировании научной и технической терминологии; 

 научить студентов понимать и корректно использовать латинские поговорки и 

крылатые выражения, используемые в современной общественно-политической речи 

(минимум – 50 единиц); 

 способствовать расширению лингвистического кругозора учащихся, развитию у 

них абстрактного грамматического мышления; 

 развивать навыки научного подхода к родному и изучаемому 

западноевропейскому языку. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Латинский язык» относится к модулю «Базовые дисциплины 

филологического образования» учебного плана по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль подготовки – Филологическое образование). 

Латинский язык, являясь основой для романских языков и источником влияния на 

не романские языки, становится базой для более глубокого изучения современных 

иностранных языков, а также всех лингвистических дисциплин, предусмотренных 

учебным планом. Обзорное изучение особенностей античной культуры связывает данный 

курс с такими дисциплинами, как «История зарубежной литературы».  

В процессе освоения дисциплины «Латинский язык» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные при изучении предметов «Иностранный язык», 

«Русский язык» в общеобразовательной школе и вузовской дисциплины  «Введение в 

языкознание».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного 

освоения последующих курсов в рамках модулей «Современный русский язык», «Базовые 

дисциплины филологического образования». Кроме того, приобретенные студентами 

знания, умения и навыки будут способствовать более эффективному изучению  

дисциплин «История русского литературного языка», «Историческая грамматика», 

«История русской литературы» и др.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  



Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

ИУК-5.1. Имеет базовые 

представления о 

межкультурном 

разнообразии общества 

в этическом и 

философском 

контекстах 

знает  этапы исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций мира, 

философские и этические учения 

умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

владеет навыками поиска необходимой для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп 

ИУК-5.2. 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиции этики и 

философских знаний 

знает проблемы современности с позиции этики и 

философских знаний Древнего Рима 

умеет демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и этические учения 

владеет навыками интерпретации проблем современности с 

позиции этики и философских знаний 

ИУК-5.3. Анализирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического развития 

знает историю Россию в контексте мирового исторического 

развития 

умеет анализировать исторические события в контексте 

мирового исторического развития 

владеет навыками анализа событий исторического процесса  

ИУК-5.4. Критически 

анализирует 

историческое наследие и 

социокультурные 

традиции на основе 

исторических знаний 

знает историческое наследие и социокультурные традиции  

умеет находить и использовать необходимую для 

саморазвития информацию о культурных особенностях и 

традициях Древнего Рима 

владеет навыками использования необходимой для 

саморазвития и взаимодействия информации о культурных 

особенностях и традициях Древнего Рима 

ПК-2 – способен применять знания русского языка и литературы при реализации 

образовательного процесса  

ИПК 2.1 Знает: 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации содержания 

филологического 

образования; структуру, 

состав и дидактические 

единицы содержания 

школьных предметов 

знает перечень и содержательные характеристики учебной 

документации по вопросам организации и реализации 

образовательного процесса (примерные программы, 

основные учебники по предмету); теорию и технологии 

учета возрастных особенностей студентов 

умеет критически анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения их научности, 

психолого-педагогической и методической 

целесообразности использования с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 



Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

«русский язык», 

«литература» 

владеет навыками конструирования предметного содержания 

и адаптации его в соответствии с возрастными 

особенностями целевой аудитории 

ИПК 2.2 Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для реализации в 

различных формах 

обучения русскому 

языку и литературе в 

соответствии с 

дидактическими целями 

и возрастными 

особенностями 

учащихся 

знает основы латинского языка в сопоставлении с системой 

родного и изучаемого западноевропейского языка; 

историческое наследие и социокультурные традиции; знает 

наизусть 100 крылатых фраз на латинском языке 

умеет адаптировать знания в области латинского языка и 

античной культуры для решения образовательных задач в 

профессиональной сфере преподавания русского языка; 

владеет навыками использования необходимой для 

саморазвития и взаимодействия информации о культурных 

особенностях и традициях Древнего Рима, достаточным 

объемом языкового материала и теоретических знаний по 

латинскому языку, основами лексико-грамматического 

анализа отдельных предложений и несложных текстов на 

латинском языке 

ИПК 2.3 Владеет: 

предметным 

содержанием русского 

языка и литературы; 

умениями отбора 

вариативного 

содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы 

обучения русскому 

языку и литературе. 

знает латинский алфавит, правила произношения звуков и 

звукосочетаний, фонетические законы и ударение; основы 

грамматической системы латинского языка в сопоставлении 

с системой родного и изучаемого западноевропейского 

языка; словарный минимум по латинскому языку в 

сопоставлении с однокоренными словами в родном и 

изучаемых иностранных языках 

умеет читать и переводить отдельные предложения и 

несложные тексты с латинского языка на русский; 

использовать крылатые фразы на латинском языке при 

составлении заданий для реализации поставленной учебной 

цели; отбирать информационные ресурсы для 

сопровождения учебного процесса; нести ответственность за 

результаты своих действий 

владеет основами сравнительного анализа языковых явлений 

трех языков: родного, латинского и немецкого или 

английского на всех уровнях (фонетическом, лексическом и 

грамматическом) 

 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

СРС 

КСР, 

ИКР, 

контроль Л ПЗ ЛР 

5 семестр  

1.  
Латинский язык и задачи его изучения 

филологами. История 

36 2   34  



2.  

Латинский алфавит. Латинские гласные и 

дифтонги. Согласные звуки. Слогораздел.  

Количество слога. 

Правила ударения. Существительные I 

склонения 

20 2 2  16  

3.  

. Общая характеристика глагола. 

4 спряжения латинского глагола. 

Нахождение основы глагола. 

Основные формы глагола. 

Словарная форма глагола. 

Спряжение глагола «esse». 

Личные окончания глаголов 4-х спряжений для 

настоящего времени действит. залога. 

22  2  20  

4.  

Повелительное наклонение (modus 

imperativus). 

Выражение запрещения. 

Второе склонение существительных. 

Сравнение первого и второго склонений. 

12  2  10  

5.  

Прилагательные I и II склонения. 

Причастия прошедшего времени 

страдательного залога. 

Причастия будущего времени 

10  2  8  

 ИТОГО по разделам дисциплины 100 4 8  88  

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     4 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     0,2 

 Подготовка к текущему контролю 3,8     3,8 

 Общая трудоемкость по дисциплине  108      

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии, 

заведующая кафедрой русской и зарубежной филологии Е.В. Литус  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02  «Актуальные проблемы изучения грамматики» 
         (код и наименование дисциплины) 

Направление подготовки/специальность 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Филологическое образование) 

 

Объем трудоемкости: _3__ зачетных единицы 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков в области 

понятий и терминов морфологии и синтаксиса, связанных с особенностями грамматической 

морфологической и синтаксической структуры языка и закреплением навыков 

лингвистического анализа грамматических языковых единиц; устойчивого познавательного 

интереса к изучению понятий и терминов современной филологической науки; навыков 

анализа конкретных языковых явлений; общей филологической культуры. 

   

Задачи дисциплины:  

− формирование системы знаний, умений, связанных с особенностями 

грамматической структуры языка; 

− ознакомление с грамматическими закономерностями языка и соответствующими 

предметной области задачами их использования;  

− формирование навыка анализа грамматической единицы, умения выявлять 

закономерности, связи и отношения единиц на грамматическом уровне языка и внутри 

языковой системы в целом.  

− формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка с учетом 

тенденций в развитии и нового истолкования в науке; 

− совершенствование владения грамматическими нормами литературного языка.  

− актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию специфики 

грамматики русского языка; 

− развитие навыков вузовской работы с учебной и научной литературой, словарями, 

навыков анализа грамматических языковых единиц; 

− расширение лингвистического кругозора учащихся, развитие у них абстрактного 

грамматического мышления; 

− развитие навыков научного подхода к родному языку. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Актуальные проблемы изучения грамматики» 

относится к «Части, формируемой участниками образовательных отношений»  учебного 

плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

подготовки – Филологическое образование) 

Курс «Актуальные проблемы изучения грамматики» является дополняющим к 

основному курсу в системе лингвистической подготовки учителей русского языка 

«Современный русский язык». Его освоение расширяет лингвистический кругозор 

студентов, вырабатывает языковое чутье, развивает языковую и коммуникативную 

компетенции. Изучение данного курса связано с подходом к русскому языку как к 

исторически развивающемуся явлению, имеющему социальную сущность и системно-

структурную организацию. Материал данного курса непосредственно опирается на раздел 

морфологии основного курса «Современный русский язык» и связан с ним единством 

понятийно-терминологического аппарата, преемственностью в освещении 

морфологических единиц и категорий, но в то же время знакомит студентов с другими 

подходами в их изучении, а тем самым расширяет и углубляет представление о некоторых 

языковых явлениях. Теория и практика должны органично сочетаться в процессе освоения 

данной дисциплины. В связи с новыми подходами в преподавании русского языка 



необходима ориентация на коммуникативно-деятельностный и функциональный подходы 

в освещении различных языковых явлений.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

полученные в процессе обучения русскому языку по модулю «Современный русский язык» 

(разделы «Фонетика», «Лексика», «Словообразование», «Морфология», «Синтаксис 

простого предложения»), по дисциплинам «Введение в языкознание», «История русского 

литературного языка». 

Освоение курса «Актуальные проблемы изучения грамматики» является 

необходимой базой для изучения курсов «Синтаксис осложненного предложения», 

«Синтаксис сложного предложения» модуля «Современный русский язык», дисциплин 

«Теория языка», «Методика обучения русскому языку», прохождения педагогической 

практики в школе, подготовки курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

ИУК-5.1. Имеет базовые 
представления о межкультурном 

разнообразии общества в 

этическом и философском 
контекстах 

знает этапы исторического развития России в контексте 
мировой истории и культурных традиций мира, философские 

и этические учения 

умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

владеет навыками поиска необходимой для саморазвития и 
взаимодействия с другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп 

ИУК-5.2. Интерпретирует 

проблемы современности с 
позиции этики и философских 

знаний 

знает проблемы современности с позиции этики и 

философских знаний Древнего Рима 

умеет демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России (включая основные 
события, основных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая 
мировые религии, философские и этические учения 

владеет навыками интерпретации проблем современности с 

позиции этики и философских знаний 

ИУК-5.3. Анализирует историю 
России в контексте мирового 

исторического развития 

знает историю Россию в контексте мирового исторического 
развития 

умеет анализировать исторические события в контексте 

мирового исторического развития 

владеет навыками анализа событий исторического процесса  

ИУК-5.4. Критически 

анализирует историческое 
наследие и социокультурные 

традиции на основе исторических 

знаний 

знает историческое наследие и социокультурные традиции  

умеет находить и использовать необходимую для 

саморазвития информацию о культурных особенностях и 
традициях других народов 

владеет навыками использования необходимой для 

саморазвития и взаимодействия информации о культурных 
особенностях и традициях других народов 



Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 – способен осуществлять обучение русскому языку и литературе на основе использования 

предметных методик и современных образовательных технологий  

ИПК 1.1 Знает: концептуальные 
положения и требования к 

организации образовательного 

процесса по русскому языку и 

литературе, определяемые ФГОС 
общего образования;  

особенности проектирования 

образовательного процесса по 
русскому языку и литературе в 

общеобразовательных 

учреждениях, подходы к 
планированию образовательной 

деятельности;  

содержание школьных предметов 

«русский язык», «литература»;  
формы, методы и средства 

обучения русскому языку и 

литературе, современные 
образовательные технологии, 

методические закономерности их 

выбора;  
особенности частных методик 

обучения русскому языку и 

литературе. 

знает теории и технологии обучения и воспитания, 
сопровождения субъектов образовательного процесса; 

педагогические и психологические основы организации 

процесса познания и развития школьника; методы, 

принципы, средства обучения и контроля результатов 
обучения русскому языку и литературе в школе; 

современные и инновационные технологии обучения. 

умеет проектировать образовательный процесс с 
использованием современных технологий; 

осуществлять образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи на каждом уроке, целенаправленно 

использовать возможности русского языка и литературы для 
развития познавательных способностей учащихся и 

потребности их в самосовершенствовании знаний; 

проектировать базовые элективные курсы с использованием 
последних достижений языкознания и лингвистики; 

использовать новые идеи в области развития образования. 

владеет традиционными и инновационными средствами, 

формами и методами обучения родному языку; основными 
методами и приёмами обучения русскому языку на основе 

компетентностного подхода; методами речевого и 

мыслительного развития учащихся в процессе обучения 
русскому языку и литературе; методикой работы с 

лингвистической, филологической, психолого-

педагогической и методической литературой. 

ИПК 1.2 Умеет: проектировать 
элементы образовательной 

программы, рабочую программу 

учителя по русскому языку и 
литературе;  

формулировать дидактические 

цели и задачи обучения русскому 
языку и литературе и 

реализовывать их в 

образовательном процессе по 

русскому языку и литературе;  
планировать, моделировать и 

реализовывать различные 

организационные формы в 
процессе обучения русскому 

языку и литературе (урок, 

экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную).  

знает закономерности, принципы и уровни формирования и 
реализации содержания филологического образования; 

структуру, состав и дидактические единицы содержания 

школьных предметов: «Русский язык», «Литература» 

умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными особенностями 

обучающихся  

владеет навыками разработки рабочих программ по предмету 

на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечения ее реализации в соответствии с 
выбранной формой обучения 

ИПК 1.3 Владеет: умениями по 

планированию и проектированию 

образовательного процесса;  
методами обучения русскому 

языку и литературе и 

современными 
образовательными технологиями. 

знает принципы современных образовательных технологий, 

методы и приемы обучения русскому языку и литературе 

умеет планировать образовательный процесс по учебному 

предмету «Русский язык», «Литература» и применять 
различные методы обучения русскому языку в 

образовательный процесс 

владеет предметным содержанием; умениями отбора 

вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм обучения 



 

 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеауд

иторная 
работа 

СРС 

КСР, 

ИКР, 

контро

ль 
Л ПЗ ЛР 

5 семестр (установочная сессия) 

1.  

Этапы становления русской морфологии как науки. 

Современные направления изучения грамматики. 

Синкретические явления в системе частей речи. 
Глагол как часть речи. Вопрос о границах 

глагольной парадигмы в русской лингвистике. 

36 2 -  34 

 

5 семестр (зимняя сессия) 

2.  

Критерии выделения грамматических категорий. 
Вопрос о категориях вида и залога глагола в русской 

лингвистике. Категории наклонения и времени 

глагола Абсолютное и относительное время. 
Специфика категориальной глагольной семантики и 

морфологических категорий глагола. Активные 

процессы в русской глагольной системе. 
Неспрягаемые формы глагола. Взгляды ученых на 

вопрос об отнесении причастий и деепричастий к 

особым формам глагола или к  самостоятельным 

частям речи. 

28 2 2  24 

 

3.  
Основные лингвистические теории. Аспекты 

изучения синтаксических единиц Словосочетание 
16 2 2  12 

 

4.  

Простое предложение. Члены предложения: 

сложные случаи. Осложнение простого предложения 
в русском языке. Спорные вопросы на уровне 

сложного предложения. 

Вопрос о синтаксисе текста. 

22  2  20 

 

 ИТОГО по разделам дисциплины 102 6 6  90  

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     2 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     0,2 

 Подготовка к текущему контролю 3,8     3,8 

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     108 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии, 

заведующая кафедрой русской и зарубежной филологии Е.В. Литус  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.О.20.04  «Морфология» 
             (код и наименование дисциплины) 

Направление подготовки/специальность 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Филологическое образование) 

 

Объем трудоемкости: _6__ зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями грамматической морфологической и синтаксической структуры языка как 

базы для развития универсальных компетенций и основы для формирования 

профессиональных компетенций. 

   

Задачи дисциплины:  

– формировать систему знаний, умений, связанных с особенностями 

грамматической (морфологической  и синтаксической) структуры языка; 

– актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию специфики 

морфологии и синтаксиса русского языка; 

– ознакомление с грамматическими морфологическими закономерностями языка и 

соответствующими предметной области задачами их использования; 

– показать взаимосвязь единиц различных уровней языковой системы; 

– выработать устойчивые навыки пользования разнообразными источниками 

информации; 

– повысить уровень устной и письменной речевой культуры студентов; 

– развивать абстрактное мышление студентов путем анализа и синтеза языковых фактов и 

научных теорий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.20.04 «Морфология» относится к модулю «Современный русский 

язык» учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Филологическое образование). 

Для освоения дисциплины «Морфология» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в общеобразовательной 

школе, а также других дисциплин, предшествующих изучению грамматики, – «Фонетики», 

«Лексикологии», «Словообразование». Изучение курса необходимо для овладения других 

дисциплин модуля «Современный русский язык» – «Морфология», «Синтаксис простого и 

осложненного предложения», «Синтаксис сложного предложения», рядом последующих 

лингвистических дисциплин: «Филологический анализ текста» «Стилистика русского 

языка», «История русского литературного языка», «Теория языка», «Методики обучения 

русскому языку и литературе» и др. Навыки, полученные в процессе освоения изучаемой 

дисциплины, будут применяться во время прохождения педагогической практики в школе, 

подготовки курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 



Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ИОПК-1.1. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

знает приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные вопросы 

трудового законодательства; конвенцию о правах 

ребенка.  

умеет применять основные нормативно-правовые акты 

в сфере образования и нормы профессиональной этики 

владеет действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего, 

среднего общего образования – в части анализа 

содержания современных подходов к организации и 

функционированию системы общего образования 

ИОПК-1.2. Соблюдает в 

профессиональной 

деятельности нормы 

профессиональной этики  

знает нормы профессиональной этики в 

профессиональной деятельности  

умеет соблюдать в профессиональной деятельности 

нормы профессиональной этики 

владеет действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики – в условиях реальных 

педагогических ситуаций 

ПК-1 – способен осуществлять обучение русскому языку и литературе на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий  

ИПК 1.1 Знает: 

концептуальные положения и 

требования к организации 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе, 

определяемые ФГОС общего 

образования;  

особенности проектирования 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе 

в общеобразовательных 

учреждениях, подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности;  

содержание школьных 

предметов «русский язык», 

«литература»;  

знает теории и технологии обучения и воспитания, 

сопровождения субъектов образовательного процесса; 

педагогические и психологические основы организации 

процесса познания  и развития школьника; методы, 

принципы, средства обучения и контроля результатов 

обучения русскому языку в школе; современные и 

инновационные технологии обучения. 

умеет проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий; 

осуществлять образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи на каждом уроке, целенаправленно 

использовать возможности русского языка для развития 

познавательных способностей учащихся и потребности 

их в самосовершенствовании знаний; проектировать 

базовые элективные курсы с использованием последних 

достижений языкознания и лингвистики; использовать 

новые идеи в области развития образования. 

владеет традиционными и инновационными 

средствами, формами и методами обучения родному 



Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

формы, методы и средства 

обучения русскому языку и 

литературе, современные 

образовательные технологии, 

методические закономерности 

их выбора;  

особенности частных методик 

обучения русскому языку и 

литературе. 

языку; основными методами и приёмами обучения 

русскому языку на основе компетентностного подхода; 

методами речевого и мыслительного развития учащихся 

в процессе обучения русскому языку; методикой работы 

с лингвистической, филологической, психолого-

педагогической и методической литературой. 

ИПК 1.2 Умеет: 

проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу учителя 

по русскому языку и 

литературе;  

формулировать дидактические 

цели и задачи обучения 

русскому языку и литературе и 

реализовывать их в 

образовательном процессе по 

русскому языку и литературе;  

планировать, моделировать и 

реализовывать различные 

организационные формы в 

процессе обучения русскому 

языку и литературе  (урок, 

экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную).  

знает закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания 

филологического образования; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания школьного 

предмета: «Русский язык» 

умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах обучения в 

соответствии с дидактическими целями и возрастными 

особенностями обучающихся  

владеет навыками разработки рабочих программ по 

предмету на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечения ее 

реализации в соответствии с выбранной формой 

обучения 

ИПК 1.3 Владеет: умениями 

по планированию и 

проектированию 

образовательного процесса;  

методами обучения русскому 

языку и литературе  и 

современными 

образовательными 

технологиями. 

знает принципы современных образовательных 

технологий, методы и приемы обучения русскому языку 

умеет планировать образовательный процесс по 

учебному предмету «Русский язык» и применять 

различные методы обучения русскому языку в 

образовательный процесс 

владеет предметным содержанием; умениями отбора 

вариативного содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной форм обучения 

ПК-2 – способен применять знания русского языка и литературе при реализации 

образовательного процесса 

ИПК 2.1 Знает: 

закономерности, принципы и 

уровни формирования и 

реализации содержания 

образования в сфере русского 

языка и литературы;  

структуру, состав и 

дидактические единицы 

знает закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания образования по 

разделу «Морфология русского языка»; структуру, 

состав и дидактические единицы содержания школьных 

предметов «русский язык» 

умеет применять принципы формирования и реализации 

содержания раздела «Морфология» на уроках русского 

языка 



Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

содержания школьных 

предметов «Русский язык», 

«литература» 

владеет навыками включения методов и приемов 

обучения морфологии в структуру урока русского языка 

ИПК 2.2 Умеет: осуществлять 

отбор учебного содержания 

для реализации в различных 

формах обучения русскому 

языку и литературе в 

соответствии с 

дидактическими целями и 

возрастными особенностями 

учащихся 

знает уровни языковой системы, основные единицы 

каждого из уровней, основные правила сочетаемости 

единиц всех уровней языковой системы, теоретические 

основы курса, методы и приема лингвистического 

анализа единиц всех уровней языковой системы в 

единстве их содержания, формы и функций 

умеет отбирать содержание учебного материала по 

разделу «Морфологии» для реализации в различных 

формах обучения русскому языку в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными особенностями 

учащихся  

владеет приемами обучения основным понятиям 

раздела «Морфологии» на уроках русского языка 

ИПК 2.3 Владеет: 

предметным содержанием 

русского языка и литературы;  

умениями отбора 

вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной 

и внеурочной формы 

обучения русскому языку и 

литературе. 

знает предметное содержание по разделу морфологии 

русского языка; активные процессы, происходящие в 

современном русском языке. 

умеет проводить квалифицированный анализ единиц 

любого из уровней языковой системы; обучить 

морфологическому анализу. 

владеет терминологической базой дисциплины,  

методикой морфологического разбора слов. 

 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 



№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторная 

работа 

СРС 

КСР, 

ИКР, 

контроль 
Л ПЗ ЛР 

5 семестр 

1.  

Морфология как грамматическое учение о 

слове. Части речи как грамматические 

разряды слов. Знаменательные части речи. 

36 2 2  32  

 ИТОГО по разделам дисциплины 36 2 2  32  

6 семестр 

1. Имя существительное как часть речи. 36 2 2  16  

2. 

Имя прилагательное. Лексико-

грамматические особенности имен 

прилагательных 

20 2 2  10  

3. 

Имя числительное. Лексико-

грамматические особенности имен 

числительных.  Местоимение. Лексико-

грамматические особенности местоимений 

22 
 

2  10  

4. 

Наречие. Категория состояния. Их 

лексико-грамматические особенности 

наречий и СКС 

12 
 

2  9  

 ИТОГО по разделам дисциплины 57 4 8  45  

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 6     6 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     0,3 

 Подготовка к текущему контролю 8,7     8,7 

 Общая трудоемкость по дисциплине  72      

7 семестр 

1. 
Глагол как часть речи. Классы, спряжение 

глаголов. 

36 4 2  30  

2. Грамматические категории глагола 22 2   20  

3. Служебные слова в русском языке 14 2 2  10  

4. 
Модальные слова. Междометия. 

Звукоподражания. 

12  2  10  

5. 
Явление переходности в системе частей 

речи 

11  2  9  

 ИТОГО по разделам дисциплины 95 8 8  79  

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     4 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     0,3 

 Подготовка к текущему контролю 8,7     8,7 

 Общая трудоемкость по дисциплине  108      

 

 ИТОГО по дисциплине 188 14 18  88  

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 10     10 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,6     0,6 

 Подготовка к текущему контролю 17,4     17,4 

 Общая трудоемкость по дисциплине  216      

 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен (6 семестр), экзамен (7 семестр). 



 

Автор кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии, 

заведующая кафедрой русской и зарубежной филологии Е.В. Литус  



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 "Филологический анализ текста" 

 

Объем трудоемкости: 3 зач. ед. 

 

Целью освоения дисциплины Б1.В.05 «Филологический анализ текста» является 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с необходимостью 

осуществления успешной текстовой деятельности, представления о тексте в единстве 

структурных, смысловых и коммуникативных признаков, отражающих место данного 

речевого произведения в культурном пространстве; овладение методикой 

лингвистического анализа текста, методологией филологического анализа 

художественного текста; формирование филологической и коммуникативной культуры 

студентов, научной базы для осуществления процесса обучения русскому языку в 

учреждениях системы среднего общего полного образования.  

  

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Филологический анализ текста» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: ПК-2: Способен применять 

знания русского языка и английского языка при реализации образовательного процесса. 

 . В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся со спецификой текста как особой формы 

коммуникации с методами и методиками его анализа, позволяющими объективно 

интерпретировать его смысл, опираясь на лингвистическую основу текста, включая 

языковые средства всех уровней и характер их организации (текстовую парадигматику и 

синтагматику); 

– сформировать важнейшие навыки и умения, связанные с необходимостью 

осуществления успешной текстовой деятельности 

– закрепить навыки и умения, полученные обучающимися при изучении основных 

содержательных положений теории литературы и лингвистического анализа; 

– показать текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней, их 

роль в передаче содержательно-концептуальной информации текста; 

– овладеть методикой филологического анализа текстов художественных 

произведений, относящихся к разным литературным родам; 

– создать у обучающихся представление о различных подходах к филологическому 

анализу художественных текстов: семиотическому, типологическому, философско-

эстетическому, историческому, комплексному. 

– познакомить обучающихся с общенаучными, общефилологическими и частными 

методами и приемами анализа текста; 

– способствовать развитию филолого-педагогических способностей обучающихся, 

способам самостоятельного моделирования направлений профессионального поведения; 

– помочь обучающимся наметить перспективы организации их собственной 

профессиональной деятельности, выявить и осознать ценностные ориентиры собственной 

профессиональной деятельности. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Филологический анализ текста» относится к Части, 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается в семестре А. Для 

освоения дисциплины «Филологический анализ текста» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Введение в 

литературоведение», "Старославянский язык","Стилистика". 

Дисциплина «Филологический анализ текста» носит обобщающий характер, ее 



изучение предполагает систематизацию ранее полученных знаний с целью применения в 

практике текстовой деятельности. 

Анализ текста как единства идейно-эстетического содержания и его языкового 

воплощения является в системе филологического обучения обучающихся более высоким 

уровнем анализа речевой деятельности по сравнению с рассмотрением языка на уровне 

его структуры (например, в дисциплинах модуля «Современный русский язык») и на 

уровне социально-коммуникативной системы (в курсах «История русского литературного 

языка», «Стилистика»).  
Дисциплина изучается на 3 курсе. 

  

Требования к уровню освоения дисциплины:  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: Способен применять знания русского языка и 

английского языка при реализации образовательного процесса. 

Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен применять знания русского языка при реализации образовательного 

процесса. 

 

ИПК 2.1 Знает: закономерности, принципы 

и уровни формирования и реализации 

содержания образования в сфере русского 

языка; структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьного предмета 

«русский язык». 

знает закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания 

образования по дисциплине 

«Филологический анализ текста»; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания школьных предметов «русский 

язык»  

умеет применять принципы формирования 

и реализации содержания дисциплины 

"Филологический анализ текста" 

владеет навыками включения методов и 

приемов филологического анализа текста в 

структуру урока русского языка 

ИПК 2.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения русскому 

языку в соответствии с дидактическими 

целями и возрастными особенностями 

учащихся 

знает уровни языковой системы, основные 

единицы каждого из уровней, основные 

правила сочетаемости единиц всех уровней 

языковой системы, теоретические основы 

курса, методы и приема лингвистического 

анализа единиц всех уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы 

и функций 

умеет отбирать содержание учебного 

материала по дисциплине "Филологический 

анализ текста" для реализации в различных 

формах обучения русскому языку и 

литературе в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся 

владеет приемами обучения основам 

филологического анализа и применения их 

на уроках русского языка. 

ИПК 2.3 Владеет: предметным 

содержанием русского языка; умениями 

знает предметное содержание по 

дисциплине "Филологический анализ 



отбора вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной формы 

обучения русскому языку 

текста"; современную коммуникативно-

прагматическую парадигму анализа текста. 

умеет проводить квалифицированный 

филологический анализ текста; обучить 

основным алгоритмам анализа текста/ 

владеет терминологической базой 

дисциплины, методами анализа единиц всех 

уровней текста. 

 

Содержание дисциплины 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР 
СРС КСР, ИКР, 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Текст как объект 

филологического анализа текста. 

Понятие о филологическом 

анализе текста. Лингвистический 

анализ текста как основа 

филологического анализа.  

1 1   6   

2. 

Методы и приемы 

лингвистического анализа 

художественного текста.  

6 1 2   6   

3. 
Текст как объект стилистического 

анализа 
6      8  

4. 

Текст как единица культуры. 

Особенности художественного 

текста как единицы культуры.   

10   2  6  

5. 

Тема 5 Основные признаки 

текста. Цельность и связность 

текста. Основные средства 

межфразовой связи. 

16   2 - 8  

6. 

Структура текста и факторы 

текстообразования. Понятие о 

структуре текста. Уровни текста. 

Единицы текста.  

6 2   6  

7. 

Тема 6 Текстообразующие 

возможности языковых единиц 

разных уровней текста. 

Текстообразующие возможности 

языковых единиц фонетического  и 

словообразовательного уровней. 

6 2 1 - 6  

8. 

Тема 8 Текстообразующие 

возможности единиц 

лексического уровня языка. 

10 2 1 - 

 

8 

 

 



№  Наименование разделов (тем) Количество часов 

9. 

Тема 9 Текстообразующие 

возможности предложений. 

Сложное синтаксическое целое 

(ССЦ). ССЦ как структурно-

смысловая единица текста. 

Компоненты структуры ССЦ 

(композиция ССЦ). 

6  1  

 

 

8 

  

10. 

Интонационно-синтаксическая 

организация художественной 

речи. Средства поэтического 

синтаксиса.  

13  1  

 

6 

 
 

11. 

Тема 10 Основные категории и 

факторы текстообразования. 

Понятие о текстовой 

деятельности. Образ автора. 

Образ адресата. 

13  2  

 

 

8 

 

  

12. 

Тема 11 Текст как структурно-

семантическое образование. 

Понятие о смысловой структуре 

текста. Общефилологические 

методы анализа текста. 

Концептуальный анализ текста 

10    

 

 

12 
 

Итого по дисциплине:  

 
104  4 12  

 

88 
 

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
     

 
- 

Промежуточная аттестация (ИКР)        - 

Подготовка к текущему контролю - -   - 4 

Общая трудоемкость по 

дисциплине 
108 4 12 - 

 

88 
4 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа. 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.  

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (3 курс, летняя 

сессия). 

 

Аннотацию составила: канд. филол. наук, доцент русской и зарубежной филологии 

КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани Е.Н. Трегубова 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 "История русского литературного языка" 

 

Объем трудоемкости: 3 зач. ед. 

 

Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б1.В.04 «История русского литературного языка» является 

формирование системы знаний, умений и навыков в области истории русского 

литературного языка, позволяющих воспринимать языковую систему как культурный и 

коммуникативный продукт социума в определенный период его деятельности и успешно 

использовать методики лингвистического анализа текстов разной хронологической и 

жанровой принадлежности.   

  

 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «История русского литературного языка» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: ПК-2 - Способен применять 

знания русского языка при реализации образовательного процесса. 

. Для этого необходимо решение следующих задач: 

• формировать знание о культурных и языковых тенденциях конкретного периода 

развития языка; лингвистические знания о русском языке в диахронии и навыки анализа 

фонетических, лексико-семантических, грамматических и стилистических особенностей 

корпусов текстов, относящихся к разным периодам истории русского языка;  

• формировать представление о языке определенной  эпохи, особенности которого 

обусловлены культурно-историческими факторами; 

• формировать умения читать, понимать и интерпретировать древнерусские и 

авторские тексты с учетом знания культурно-исторических факторов эпохи; выявлять 

языковые факты, в которых репрезентированы языковые тенденции конкретного периода; 

• формировать умения использовать алгоритмы лингвистического анализа для 

текстов разных эпох; анализировать тексты русской классической литературы на основе 

знания нравственных, эстетических и философских категорий, представленных в 

памятниках древнерусской литературы; 

• обеспечить возможность успешного освоения студентами жанрового разнообразия 

русской лингвокультуры – летописей, грамот, деловых и правовых документов, житий, 

поучений и слов, хожений и исторических повестей, церковных и светских текстов разных 

эпох, произведений образцовой художественной литературы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История русского литературного языка» относится к Части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и изучается на 4-ом курсе. Для 

освоения дисциплины студенту необходимы компетенции, сформированные на 

предшествующем этапе образования в рамках дисциплин "Старославянский язык", 

«История русской литературы», «Фольклор», и дисциплин модуля «Современный русский 

язык». Это комплексный и обобщающий курс в литературном и лингвистическом 

образовании будущих бакалавров педагогического образования. 

Компетенции, приобретаемые в ходе освоения данной дисциплины, являются 

необходимым звеном при освоении дисциплин базовой и вариативной части, изучаемых 

позднее, таких как «Филологический анализ текста», "Стилистика", «Культурные типы 

текстов». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы Изучение данной  
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Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование профессиональной 

компетенции ПК-2 - Способен применять знания русского языка при реализации 

образовательного процесса. 

. Для этого необходимо решение следующих задач:  

 

Содержание дисциплины 

Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-2 – Способен применять знания русского языка  при реализации образовательного 

процесса. 
 

ИПК 2.1 Знает: закономерности, принципы 

и уровни формирования и реализации 

содержания образования в сфере русского 

языка; структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьных предметов 

«русский язык», «литература» 

Знает закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания 

образования по предмету  «История русского 

литературного языка»; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания школьных 

предметов «русский язык»; 

умеет применять принципы формирования и 

реализации содержания предмета "История 

русского литературного языка" на уроках русского 

языка; 

владеет навыками включения методов и приемов 

формирования у школьников представлений о 

периодах развития русского литературного языка и 

основных языковых тенденциях, свойственных им 

ИПК 2.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения русскому 

языку в соответствии с дидактическими 

целями и возрастными особенностями 

учащихся 

знает теоретические основы курса, основные 

языковые тенденции, характерные для разных 

периодов развития русского языка; методы и 

приемы исторического лингвистического анализа 

языковых фактов русского языка 

умеет отбирать содержание учебного материала по 

предмету "История русского литературного языка " 

для реализации в различных формах обучения 

русскому языку в соответствии с дидактическими 

целями и возрастными особенностями учащихся; 

владеет приемами обучения основным понятиям 

предмета " История русского литературного языка" 

на уроках русского языка. 

ИПК 2.3 Владеет: предметным 

содержанием русского языка и литературы; 

умениями отбора вариативного содержания 

с учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения русскому 

языку. 

Знает предметное содержание дисциплины 

"История русского литературного языка", 

лингвокультурные ситуации, характерные для 

разных периодов его развития, процессы в области 

фонетической, грамматической и лексической 

систем, в результате которых образовалась 

современная языковая система; 

умеет проводить квалифицированный анализ 

единиц фонетического, грамматического, 

лексического уровней языка текстов разных 

периодов развития русского литературного языка 

владеет терминологической базой дисциплины, 

методиками культурно-исторического анализа 

языковых единиц в текстах разных периодов 

развития русского литературного языка 
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№  
Наименование разделов 

и тем 
Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР 

 

СР 

КСР, 

ИКР, 

контрол

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 

  Киевский и московский период в развитии русского литературного языка. Язык 

петровской эпохи 

1 

Понятие национального 

литературного языка.  Признаки 

литературного языка. Норма и узус.  

Периодизация ИРЛЯ. Краткая 

характеристика каждого периода.  

11 1   - 

 

 

10  

2 

Происхождение литературного 

языка. Двуязычный параллелизм как 

основная особенность языка 

древнерусской народности эпохи 

Киевской Руси.   

13 1  2 - 

 

 

10 

 

  

3 

Литературно-письменный язык 

русской (великорусской) народности 

(14 – середина 17 в.). Московский 

период ИРЛЯ. Второе 

южнославянское влияние.   

8 

 
    - 

 

 

8   

5  

Основные тенденции языкового 

развития во второй половине XVII—

начале XVIII вв.  Литературный 

язык Петровской эпохи. 

Деятельность Петра I в области 

науки, культуры, просвещения, 

государственного устройства. 

Светская направленность 

петровских реформ.   

10    -- 

 

 

 

 

10   

Раздел 2 

Ломоносовский и пушкинский период в развитии литературного русского языка 

6 

Формирование нового русского 

литературного языка (XVIII - нач. 

XIX в.).  

Общие предпосылки формирования 

нового русского литературного 

языка. Общественно-политическая 

ситуация в XVIII в. Языковые 

программы и языковая практика в 

XVIII в. М.В. Ломоносов в ИРЛЯ. 

«Российская грамматика» 

Ломоносова. Теория трех штилей 

М.В. Ломоносова, ее значение в 

ИРЛЯ. 

13 2 2  - 

 

 

 

 

 

 

9   



 

7 

 

 

7 

Развитие литературного языка в 

конце 18 – начале 19 вв. Кризис 

теории трех штилей. Ее узость и 

схематизм в новых условиях 

развития литературного языка. Роль 

художественной литературы. 

Творчество Н.И. Новикова, Д.И. 

Фонвизина, Г.Р. Державина. 

9      - 

 

 

 

9   

8 

Творчество Н.М. Карамзина и его  

роль в ИРЛЯ. Полемика  между 

карамзинистами и шишковцами по 

вопросу о старом и новом слоге. 

Исторический смысл этой полемики. 

И.А. Крылов и А.С. Грибоедов 

непосредственные 

предшественники. А.С. Пушкина. 

12 2 2  -  

 

 

 

8   

9 

Пушкинский период в развитии 

языка. М.Ю. Лермонтов – 

продолжатель пушкинских 

традиций. Язык М.Ю. Лермонтова 

как дальнейший шаг в развитии 

русского литературного языка Н.В. 

Гоголь как продолжатель 

пушкинских языковых традиций. 

Расширение границ и дальнейшая 

демократизация состава 

литературной лексики в творчестве 

Н.В. Гоголя.   

8     

 

 

 

 

 

8   

Раздел 3 

Развитие индивидуально-авторских стилей литературного языка 

10 

Изменения в словарном составе 

русского литературного языка сер. 

XIX - нач. XX вв.  Лексические и 

грамматические изменения лексики 

в середине и второй половине 19 

века.  Авторские стили второй 

половины 19 в. (И. А. Гончаров, Ф. 

М. Достоевский, Л.Н Толстой, Н.С. 

Лесков и др.). 

7     - 

 

 

 

 

7-   

11 

Русский язык ХХ столетия.  

Изменения в  лексике, 

стилистической системе языка. 

Индивидуально-авторские стили 

языка ХХ столетия.  

7     - 

 

 

7    

 Итого по дисциплине: 98   6 6  86   

 
Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
6    

 6 

 Промежуточная аттестация (ИКР)  -      - 

 Подготовка к текущему контролю 4- - - - - 4 

 Общая трудоемкость по дисциплине 108 6 6    86 10 



 

8 

 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа. 

 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.  

 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (4 курс).  

 

Аннотацию составила: канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани Е.Н. Трегубова 

 

 

 



 

0 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 Стилистика русского языка 

 

Объем трудоемкости: 3 зач. ед. 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков в области 

функциональной стилистики русского языка и ее ресурсов; знаний о принципах 

целесообразного отбора языковых средств, их организации и использования в конкретных 

речевых ситуациях; формирование важнейших навыков и умений, связанных с 

необходимостью осуществления успешной текстовой деятельности. 

   

Задачи дисциплины 
 

Изучение дисциплины Б1.В.07 «Стилистика русского языка» направлено на 

формирование у обучающихся компетенции ПК-2: способен применять знания русского 

языка и английского языка при реализации образовательного процесса. Для этого 

необходимо решение следующих задач: 

- изучение теоретических основ стилистики как одного из современных направлений 

исследования языка в функциональном аспекте; 

- формирование знаний в области основных функциональных стилей современного 

русского литературного языка, их жанрово-ситуативных разновидностей; языковых 

и экстралингвистических характеристиках стилей; 

- формирование умений в сфере стилистического анализа; владение алгоритмами 

стилистического анализа; 

- умение ориентироваться в системе стилистических ресурсов фонетики, лексики, 

фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса современного 

литературного языка;  

- формировать навыки разграничения общеязыковых и стилистических норм.    

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стилистика русского языка» включена в модуль "Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений " учебного плана и изучается в 7 

семестре. Для освоения дисциплины «Стилистика русского языка» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

"Русский язык и основы деловой коммуникации", «История русского литературного 

языка», модуля «Современный русский язык» ("Фонетика", "Лексика") и является важной 

для освоения таких дисциплин, как «Филологический анализ текста», "Актуальные 

проблемы современной лингвистики". 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональной компетенции ПК-2: Способен применять знания русского языка при 

реализации образовательного процесса. 

 

Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 



 

1 

 

 

Содержание дисциплины: 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СР 
КСР, ИКР,

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Понятие о стилистике.  Предмет и 

задачи функциональной стилистики.   
9 1  - 

 

8 
 

ПК-2 – Способен применять знания русского языка при реализации образовательного 

процесса 

ИПК 2.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания образования в 

сфере русского языка; структуру, состав 

и дидактические единицы содержания 

школьного предмета «русский язык». 

Знает закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания 

образования по предмету  «Стилистика русского 

языка»; структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьных предметов 

«русский язык»; 

умеет применять принципы формирования и 

реализации содержания предмета «Стилистика 

русского языка " на уроках русского языка; 

владеет навыками включения методов и приемов 

формирования у школьников представлений о 

функциональных стилях русского языка и 

присущих им  особенностях в процесс обучения 

на уроках русского языка 

ИПК 2.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения русскому 

языку в соответствии с дидактическими 

целями и возрастными особенностями 

учащихся 

знает теоретические основы курса, 

классификацию функциональных стилей и 

речевых жанров, выразительных языковых 

средств, присущих им, 

умеет отбирать содержание учебного материала 

по предмету  «Стилистика русского языка" для 

реализации в различных формах обучения 

русскому языку в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся; 

владеет приемами обучения основным понятиям 

предмета «Стилистика русского языка" на 

уроках русского языка. 

ИПК 2.3 Владеет: предметным 

содержанием русского языка; умениями 

отбора вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения русскому 

языку7 

Знает предметное содержание дисциплины  

«Стилистика", речевую систематику 

функциональных стилей и речевых жанров 

русского языка 

умеет проводить квалифицированный анализ 

единиц фонетического, грамматического, 

лексического уровней языка  современных 

текстов 

владеет терминологической базой дисциплины, 

методиками стилистического анализа языковых 

единиц в текстах разных  стилей и жанров. 



 

2 

 

№  Наименование разделов (тем) Количество часов 

2. 
Стилистическая окрашенность  как 

основа стилистики. 
9 1  - 

 

8 
  

3. 
 Стилистическая норма и ее 

специфика.   
9 1  - 

 

8 
  

4. 
Синонимические средства русского 

языка. как базовый ресурс стилистики 
9 1   

8 
  

5. 

Понятие стиль. Стили языка и стили 

речи. Речевая системность 

функционального стиля. 

8  1  

8 

   

6. 
Научный стиль языка. Речевая 

системность научного стиля.  
7  1  

6 

 
  

7. 

 Публицистический стиль языка. 

Речевая системность 

публицистического стиля.  

7  1  

6 

 

8. 
Религиозный стиль  языка. Речевая 

системность религиозного стиля. 
8    

8 
 

9. 

Официально-деловой стиль языка. 

Речевая системность официально-

делового  стиля. 

9  1  

 

8  

10. 

Индивидуально-авторский стиль.  

Художественная литература как 

основная сфера проявления 

индивидуального языкового стиля. 

8    

 

8 
 

11. 
 Разговорный стиль языка. Речевая 

системность разговорного стиля. 
8    

8 
 

12. 
Стилистические ресурсы русского 

языка.    
8    

8 
 

Итого в семестре :  100 4 4  92  

Контроль самостоятельной работы (КСР)      4 

Промежуточная аттестация (ИКР)       - 

Подготовка к текущему контролю      4- 

Общая трудоемкость по дисциплине 108 4 4  92 8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа. 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.  

 

 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (4 семестр).  

 

Аннотацию составила: канд. филол. наук, доцент русской и зарубежной филологии 

КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани Е.Н. Трегубова 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.04.02  «Актуальные проблемы преподавания русского языка» 
             (код и наименование дисциплины) 

Направление подготовки/специальность 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Филологическое образование) 

 

Объем трудоемкости: _3__ зачетных единицы 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка» является формирование у студентов стремления к 

изучению и решению актуальных проблем методики обучения русскому языку, связанных 

с особенностями развития современной  педагогики и современного образования в 

России; устойчивого познавательного интереса к изучению понятий и терминов методики 

обучения русскому языку; общей филологической культуры. 

Задачи дисциплины:  

 повышать профессиональную культуру будущих педагогов, их способность к 

оперативному вхождению в личностно-ориентированное образовательное 

пространство; 

 развивать потребность в педагогическом самообразовании и постоянном 

самоусовершенствовании, в профессиональном непрерывном совершенствовании; 

 формировать творческое мышление, индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности, исследовательский подход к этой деятельности; 

 предложить студентам основную информацию об актуальных проблемах обучения 

русскому языку;  

 познакомить с основными методами и приемами решения актуальных проблем 

методики обучения русскому языку; 

 актуализировать знания и умения в области языка и речи, предусмотренные 

программой курса «Современный русский язык» и др.; 

 повысить уровень владения студентами нормами литературного языка, 

способствовать повышению общей филологической культуры будущих учителей; 

 развивать навыки вузовской работы с учебной и научной литературой,   словарями, 

навыков анализа грамматических языковых единиц; 

 расширять лингвистический кругозор учащихся, развивать у них абстрактное 

мышление; 

 развитие навыков научного подхода к родному языку. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.1.ДВ.04.02 «Актуальные проблемы преподавания русского 

языка» относится к «Части, формируемой участниками образовательных отношений» 

Блока 1 учебного плана по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 

Филологическое образование). 

Курс «Актуальные проблемы преподавания русского языка»  является 

дополняющим к основным курсам в системе лингвистической подготовки учителей 

русского языка и литературы «Методики обучения русскому языку и литературе» и 

«Современный русский язык». Курс предусматривает ознакомление студентов с разными 

методическими направлениями, более глубокое и самостоятельное изучение ими 

концептуально новых идей, овладение общеучебными умениями получения информации с 

учетом современных информационных технологий и специальными типами умений, 

обеспечивающих осмысление практики организации обновленного учебного процесса. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе и формируемые у 

обучающихся в вузе в процессе освоения языковедческих (лингвистических) дисциплин и 



дисциплин психолого-педагогического цикла: «Методика обучения русскому языку и 

литературе», «Введение в языкознание», «Старославянский язык», «Историческая 

грамматика», «Современный русский язык», «Педагогика», «Психология», 

«Педагогическая риторика».  

Освоение курса позволит вооружить студента методами, формами и способами 

реализации современных подходов к преподаванию русского языка, что позволит в 

дальнейшем в разнообразной профессиональной деятельности учителя развивать 

языковые способности личности и создавать обучающую речевую среду; научить 

использовать эффективные способы работы, оценивать и прогнозировать результат 

деятельности.   

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК-2.1. Понимает 

сущность правовых 

норм, цели и задачи 

нормативных правовых 

актов 

 

Знает необходимые для осуществления профессиональной 

педагогической деятельности правовые нормы 

умеет определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками по публичному представлению 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

ИУК-2.2. Осуществляет 

поиск необходимой 

правовой информации 

для решения 

профессиональных задач 

знает закономерности, принципы и уровни формирования и 

представления необходимой правовой информации 

умеет осуществлять поиск и отбор необходимой правовой 

информации для решения профессиональных задач  в 

соответствии с дидактическими целями и возрастными 

особенностями обучающихся  

владеет навыками поиска необходимой правовой 

информации для решения профессиональных задач   

ИУК-2.3. Использует 

принципы проектной 

методологии для 

решения 

профессиональных задач 

норм, цели и задачи  

знает действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность 

умеет составлять план реализации собственной проектной 

деятельности, учитывая имеющиеся ресурсы 

владеет навыками представления результатов решения 

конкретной задачи проекта в формате докладов, 

презентаций. 

ИУК-2.4. Выбирает 

оптимальный способ 

решения задач, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, оценки 

рисков на основе 

проектного 

инструментария 

Знает особенности проектирования решения конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Умеет формулировать в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение.  

Владеет навыками определения ожидаемых результатов 

решения выделенных задач 



Код и наименование 

индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен осуществлять обучение русскому языку и литературе на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий 

ИПК 1.1 Знает: 

концептуальные 

положения и требования 

к организации 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе, 

определяемые ФГОС 

общего образования  

 

знает особенности проектирования образовательного 

процесса по русскому языку и английскому языку в 

общеобразовательных учреждениях, подходы к 

планированию образовательной деятельности;   

содержание школьных предметов «русский язык», 

«английский язык»; формы, методы и средства обучения 

русскому языку и английскому языку, современные 

образовательные технологии, методические закономерности 

их выбора;  

особенности частных методик обучения русскому языку и 

английскому языку.  

ИПК 1.2 Умеет: 

проектировать элементы 

образовательной 

программы, рабочую 

программу учителя по 

русскому языку и 

литературе 

умеет формулировать дидактические цели и задачи обучения 

русскому языку и литературе и реализовывать их в 

образовательном процессе по русскому языку и литературе;  

планировать, моделировать и реализовывать различные 

организационные формы в процессе обучения русскому 

языку и литературе (урок, экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную). 

ИПК 1.3 Владеет: 

умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного 

процесса;  

методами обучения 

русскому языку и 

литературе и 

современными 

образовательными 

технологиями. 

владеет методами обучения русскому языку и литературе и 

современными образовательными технологиями 

 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторная 

работа 

СРС 

КСР, 

ИКР, 

контроль 
Л ПЗ ЛР 

7 семестр  

1.  

Культура учителя как часть общей 

педагогической культуры учителя-

филолога. Методы обучения, их 

классификация. 

36 2 2  32  

2.  

Особенности действующих программ по 

родному языку. Традиционные и 

творческие уроки родного языка 

20 2 2  16  



3.  

Педагогические технологии на 

современном этапе развития методики 

обучения родному языку. Методика 

преподавания родному языку в 

современных условиях информатизации 

образования. 

24 2 2  20  

4.  

Оценивание знаний, умений и навыков 

обучаемых по родному языку. Методы 

проверки учебно-языковых и 

коммуникативных умений. Критерии 

оценки устных и письменных ответов 

учащихся. Система контрольных 

измерительных материалов по родному 

языку. 

22  2  20  

 ИТОГО по разделам дисциплины 102 6 8  88  

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     2 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     0,2 

 Подготовка к текущему контролю 3,8     3,8 

 Общая трудоемкость по дисциплине  108      

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии, 

заведующая кафедрой русской и зарубежной филологии Е.В. Литус  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Лингвистическое краеведение: Этнолингвистика. Ономастика 

  

Направление подготовки/специальность 44.03.01. Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Филологическое образование) 

 

Объем трудоемкости: 3 зач. ед.  

 

Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Лингвистическое краеведение: Этнолингвистика. 

Ономастика» является формирование системы знаний, умений и навыков в области 

региональной (кубанской) диалектологии в  лингвистическом и лингвокульту-

рологическом аспектах, что предполагает рассмотрение кубанской речевой традиции  как 

особой формы национального русского языка, обслуживающей традиционный тип 

речевой культуры и характеризующейся специфическими особенностями на всех уровнях 

языка; формирование  педагогических умений в области воспитания и духовно-

нравственного развития. 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Лингвистическое краеведение: Этнолингвистика. Ономастика» 

направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции: ПК-2: 

Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса; ПК-

3: Способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 Для этого необходимо решение следующих задач: 

• формирование представления о региональном варианте национального языка, 

бытующем на территории Кубани как способе репрезентации локальной культурной 

традиции; 

• формирование знаний о диалектном ландшафте Кубани; 

• освоение методик лингвокультурологического и лингвистического анализа в практике 

обучения русскому языку и литературе в школе на региональном материале; 

• приобретение опыта работы с лексикографическими региональными ресурсами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Лингвистическое краеведение: Этнолингвистика. 

Ономастика относится к «Части, формируемой участниками образовательных 

отношений» Блока 1 учебного плана по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль – Филологическое образование), является Дисциплиной по выбору 

2 (ДВ.2).  

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы компетенции, 

сформированные на предшествующем этапе образования в рамках дисциплин «Русская 

диалектология», «Фольклор», «Современный русский язык». Компетенции, 

приобретаемые в ходе освоения данной дисциплины, являются необходимым звеном  

профессиональных знаний и умений педагога, работающего в условиях кубанского 

региона, отличающегося историко-культурным и лингвистическим своеобразием. 

Дисциплина изучается на 4 курсе. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины: 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 



ПК-2: способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса; ПК-3: способен организовать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

.№ 

п.п

. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1.  ПК-2 

 

способен 

применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательн

ого процесса 

ПК-2.1 

региональные 

культурные и 

языковые  

особенности;  

краеведческие 

фонды; 

культурологичес

кий и 

методический 

потенциал 

региональных 

словарей и 

местного 

фольклора, 

дискурса 

писателей и 

поэтов 

Краснодарского 

края 

ПК-2.2 

квалифицировать 

единицы 

лексического, 

фонетического и 

грамматического  

уровней языковой 

системы в 

функционально-

территориальном 

аспекте;  

 -применять 

алгоритмы  

лингвистического 

анализа языкового 

факта и текста в 

целом с учетом 

культурных и 

языковых 

тенденций 

региона   

ПК-3.3 

навыками  чтения 

и интерпретации 

диалектного 

текста,  

-выявления 

регионализмов в 

краевой прессе; 

-работы с 

краеведческими 

лексикографическ

ими и 

литературными 

источниками 

 ПК-3 

  

способен 

организовать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную 

на развитие 

интереса к 

учебному 

предмету в 

рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

ИПК 3.1 Знает 

способы 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

при обучении 

русскому языку; 

приемы 

мотивации 

школьников к 

учебной и 

учебно-

исследовательск

ой работе по 

русскому языку 

ИПК 3-2 

Умеет 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

русскому языку; 

применять 

приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса. 

ИПК 3.3 Владеет 

способами 

организации 

разных видов 

деятельности 

обучающихся при 

обучении 

русскому языку и 

приемами 

развития 

познавательного 

интереса. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 час.), их распределение по 

видам работ представлено в таблице (для обучающихся ОФО).  

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

А 

 Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего):     

Занятия лекционного типа 22 22 

Лабораторные занятия   - - 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
24 24 

Иная контактная работа:    

Контроль самостоятельной работы (КСР) 6 6 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе:     

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 22 22 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
30 30 

Подготовка к текущему контролю  3,8  3,8  

Контроль:   

Подготовка к экзамену -  -  

Общая трудоемкость                                     час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 
52,2 52,2 

зач. ед 3 3 

 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в семестре А (очная форма) 

№ Наименование разделов 
Всег

о 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 8 

Раздел 1 

  Этнолингвистика:  

Бытовая и промысловая культура Кубани 

1 
Предмет и задачи лингвистического краеведения.  

Источники лингвистического краеведения. 
9 1  - - 8 

2 

 История Кубани и ее диалектный ландшафт. 

Говоры северо-западной и восточной Кубани, их 

особенности. 

8      - 8 



3 

Региональная этнолингвистика: традиционная 

культура Кубани  и способы ее отражения в 

диалекте  

9 1   - 8 

4 

 Бытовая культура Кубани.  Бытовая лексика 

кубанских говоров: лексика строительства, 

кулинарии, метеорологическая лексика.        

9    1 - 8 

5  

 Промысловая культура Кубани. Промысловая 

лексика кубанских говоров. Лексика охотничьего 

и рыболовного промыслов.         

9   1  - 8 

Раздел 2 

 Этнолингвистика: Народные верования. 

Ономастика как учебный ресурс  

6 

Обрядовая культура Кубани. Обрядовая лексика 

кубанских говоров.  Лексика свадебного и 

похоронного обрядов Кубани.       

10  2 2 -  6 

7 

 Мифологический дискурс Кубани как способ 

отражения  наивной картины мира и методика 

работы в школе. 

6     - 6 

8 
Религиозный дискурс станиц и хуторов Кубани и 

методика работы с ним в школе 
6    - 6 

9 

Региональная ономастика как 

лингвокультурологический и дидактический 

ресурс 

8   2  - 6 

Раздел 3 

 Этнолингвистика: 

Региональная лексикография и ее дидактический потенциал 

10 
Лексикографический метод изучения  локальной 

традиции. Диалектные словари.   
7  1 - 6 

11 
Лексикографический метод изучения  локальной 

традиции. Словарь языка фольклора. 
6     - 6 

12 
Лексикографический метод изучения  локальной 

традиции. Этнолингвистический словарь. 
7   1 - 6 

  

13 

Электронный корпус диалектной культуры 

Кубани: концепция корпуса и его научный  и 

методический потенциал 

6     - 6 

 Итого по дисциплине: 102 6  8 -  88 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2    2 

 Промежуточная аттестация (ИКР) -    - 

 Подготовка к текущему контролю 4    4 

 Общая трудоемкость по дисциплине 108    6 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа обучающегося. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (4 курс). 

 

Аннотацию составила: канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани  Е.Н. Трегубова. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02. Лингвокультурологический анализ слова и текста 

  

Направление подготовки/специальность 44.03.01. Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Филологическое образование) 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Лингвокультурологический анализ слова и текста»  

является формирование системы знаний, умений и навыков в области 

лингвокультурологии, овладение приемами лексического и текстологического анализа с 

учетом культурных и социально-исторических факторов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Лингвокультурологический анализ слова и текста» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций ПК-2: способен 

применять предметные знания при реализации образовательного процесса; ПК-3: 

способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к 

учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Для этого необходимо решение следующих задач: 

• формировать знания в области лингвокультурологии; ознакомить с основными 

понятиями и терминами, теориями в области концептуального анализа с учетом 

возможного их применения в профессиональной деятельности; 

•  раскрыть содержание лингвокультурологической компетенции педагога и определить 

области применения ее в процессе преподавания русского языка в школе; 

•   формировать умения обучающихся применять  алгоритмы лингвокультурологического 

рассуждения  и анализа  к разному материалу в зависимости от учебной задачи; 

• формировать навыки интерпретировать данные, полученные в процессе анализа 

конкретного текста, в контексте его связей  со смежными с ним по тематике и хронологии 

текстами. 

 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Лингвокультурологический анализ слова и текста» 

входит в группу Дисциплин (модули) по выбору 2 (ДВ.2). Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в рамках 

дисциплин общекультурного и специального блока. Востребованы знания основных 

периодов в истории русской культуры, русской литературы и языка, знания, полученные в 

рамках дисциплин по «Русской диалектологии», «Фольклору», «Истории русской 

литературы» (древнерусская литература), «Историческая грамматика», «Истории русского 

литературного языка» и др. Дисциплина является смежной с курсом   «Филологический 

анализ текста» и дополняет его, обращаясь к тем граням текста, которые остаются за 

пределами его, определяя текст не только как факт творчества отдельного лица, а факт 

свершения конкретной национальной культуры, отражающий ее аксиологию.  

Дисциплина концептуально связана с другими дисциплинами по выбору, способствуя 

интеграции знаний студентов, обеспечивая целостность их профессионального 

мировоззрения. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование    

профессиональных компетенции:  



Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-2 – Способен применять знания русского языка  при реализации образовательного 

процесса. 

ИПК 2.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания образования в 

сфере русского языка; структуру, состав 

и дидактические единицы содержания 

школьных предметов «русский язык».  

Знает закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания 

образования по предмету  

«Лингвокультурологический анализ слова и 

текста»; структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьных предметов 

«русский язык»; 

умеет применять принципы формирования и 

реализации содержания предмета " 

Лингвокультурологический анализ слова и 

текста" на уроках русского языка; 

владеет навыками включения методов и 

приемов формирования у школьников 

представлений о периодах развития русского 

литературного языка и основных языковых 

тенденциях, свойственных им, в 

образовательный процесс 

ИПК 2.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения русскому 

языку в соответствии с дидактическими 

целями и возрастными особенностями 

учащихся 

знает теоретические основы курса, основные 

лингвокультурные особенности разынх типов 

культурных текстов; тенденции, характерные 

для исторических периодов развития русского 

языка; методы и приемы 

лингвокультурологического анализа языковых 

фактов и текста в целом 

умеет отбирать содержание учебного материала 

по предмету "Лингвокультурологический 

анализ слова и текста" для реализации в 

различных формах обучения русскому языку в 

соответствии с дидактическими целями и 

возрастными особенностями учащихся; 

владеет приемами обучения основным 

понятиям предмета 

"Лингвокультурологический анализ слова и 

текста " на уроках русского языка. 

ИПК 2.3 Владеет: предметным 

содержанием русского языка и 

литературы; умениями отбора 

вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной 

формы обучения русскому языку. 

Знает предметное содержание дисциплины " 

Лингвокультурологический анализ слова и 

текста ", лингвокультурные ситуации, 

характерные для разных периодов его развития, 

процессы в области фонетической, 

грамматической и лексической систем, в 

результате которых образовалась современная 

языковая система; 

умеет проводить квалифицированный анализ 

единиц фонетического, грамматического, 

лексического уровней языка текстов разных 

периодов развития русского литературного 

языка в лингвокультурологическом аспекте 



владеет терминологической базой дисциплины, 

методиками культурно-исторического анализа 

языковых единиц в текстах разных периодов 

развития русского литературного языка 

 ПК-3 способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к русскому языку в рамках урочной и внеурочной деятельности 

ИПК 3.1 Знает способы организации 

образовательной деятельности 

обучающихся при обучении русскому 

языку; приемы мотивации школьников к 

учебной и учебно-исследовательской 

работе по русскому языку 

Знает способы организации деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по русскому языку / английскому 

языку; закрепляет приемы мотивации детей к 

исследовательской работе по русскому языку 

ПК 3.2 Умеет организовывать 

различные виды деятельности 

обучающихся в образовательном 

процессе по русскому языку; применять 

приемы, направленные на поддержание 

познавательного интереса. 

Имеет опыт деятельности по организации 

различных видов деятельности детей в рамках 

внеурочной работы по русскому языку; 

закрепляет навыки применения приемов, 

направленных на поддержание познавательного 

интереса 

ИПК 3.3 Владеет способами 

организации разных видов деятельности 

обучающихся при обучении русскому 

языку и приемами развития 

познавательного интереса. 

Получает опыт деятельности по организации 

разных видов внеурочной деятельности детей 

по русскому языку и приемам развития 

познавательного интереса. 

ПК-5 Способен участвовать в проектировании филологической предметной среды 

образовательной программы 

ИПК-5.1 Знает компоненты 

образовательной среды и их 

дидактические возможности; принципы 

и подходы к организации предметной 

среды английского и русского языков, 

языковое и культурное своеобразие 

конкретного региона, где 

осуществляется образовательная 

деятельность 

Знает содержание понятий предметной среды, 

языковой среды; компоненты образовательной 

среды; принципы и подходы организации 

предметной среды английского и русского 

языков; языковые и культурные особенности  

региона, в которому осуществляется 

образовательный процесс, 

Умеет оцепить психологическую безопасность 

и комфортность образовательной среды; 

применить научные подходы к моделированию 

и проектированию образовательной среды; 

осуществить мониторинг безопасности 

образовательной среды; изучить языковые и 

культурные особенности региона, в которому 

осуществляется образовательный процесс. 

Владеет навыками моделированию и 

проектированию образовательной среды  и 

русского языка 

ИПК5.2 Умеет: обосновывать и 

включать разнообразные языковые 

объекты в образовательную среду и 

процесс обучения русскому и 

английскому языкам;   

использовать возможности 

социокультурной среды региона в целях 

достижения результатов обучения 

английскому и русскому языкам. 

Знает научные подходы к моделированию и 

проектированию образовательной среды; 

особенности проектирования образовательной 

среды школьного курса английского языка, 

русского языка. 

Умеет учитывать возможности конкретного 

региона при проектировании элементов 

образовательной среды школьного курса 

английского языка, русского языка.  



  

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые на 4 курсе (очная форма) 

№ Наименование разделов и тем 
Всег

о 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 

Лингвокультурологический анализ. Типы дискурсов.  

1 

Лингвокультурология как новая область науки.   

Лингвокультурологический аспект анализа слова 

и текста. 

9 1   - 8 

2 

Типология культуры. Культурные типы текстов. 

Лингвокультурологический концепт и 

аксиологическая картина мира. Контрастивный 

анализ . 

9 1     8 

3 

Тексты православно-славянской культуры и их 

место в системе национальных ценностей. 

Культурный и языковой код православного 

дисурса. 

10    2 - 8 

4 

Прагматические свойства текстов диалектной  

культуры. Роль текстов фольклорного типа в 

формировании национальных стереотипов. 

Пословицы, сказки, анекдоты и др. жанры. 

Национально-специфическое и универсальное для 

российской фольклорной культуры. Особая роль 

смеховой культуры.   

8       8 

5  

Прагматические свойства текстов элитарной 

культуры. Роль текстов элитарной культуры в 

формировании национальных стереотипов. 

Особенности исторического развития элитарной 

культуры 19-20 веков. Роль художественной 

литературы в развитии общественного сознания.      

8     - 8 

6 

Прагматические свойства текстов массовой 

культуры. Типология текстов массовой культуры. 

Характеристика текстов рекламы в политической 

и экономической сферах. Соотношение языковых 

и неязыковых текстов в рекламе.       

8    - 8 

Раздел 2 

Категории и единицы лингвокультурологического анализа  

7 

Языковая картина мира как понятие 

лингвокультурологии в системе 

миропредставлений и духовной культуры 

человека. Языковая картина мира и средства ее 

репрезентации в языке и в тексте. 

10  2   -  8 

Владеет подходами  к проектированию 

образовательной среды с учетом возможностей 

конкретного региона 



8 

Лингвокультурология текста. 

Лингвокультурологические поля в языковой 

картине мира. 

10 2    - 8 

9 

Культурная семантика лингвистических 

единиц. Культурная коннотация как экспонент 

культуры в языковом знаке. Языковые маркеры 

лингвокультуры.   

10   2  - 8 

10 

Языковая личность и методы ее изучения.  

Методы описания языковой личности. Словарь 

языка писателя.   

10   2 - 8 

11  

Лингвокультурологический комментарий 

художественного текста как средство 

формирования языковой картины мира, 

фоновых знаний. Лингвокультурологический 

словарь-комментарий к произведению как 

особый тип словаря. 

10     2 - 8 

 Итого по дисциплине: 102 6 8 -  88 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2    2 

 Промежуточная аттестация (ИКР) -    - 

 Подготовка к текущему контролю 4    4 

 Общая трудоемкость по дисциплине 108 6 8  94 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР – самостоятельная работа. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (курс 4). 

 

Аннотацию составила: канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани Е.Н. Трегубова. 
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1. Цель учебной практики  
Целью учебной практики (ознакомительной практики) является формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к выбранной профессии и развитие умений по 
взаимодействию с участниками образовательного процесса, овладению основами 
профессиональной этики, способностью к самоорганизации. 

2. Задачи учебной практики: 

Задачами учебной практики (ознакомительной практики)  являются: 
− изучить условия для организации взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 
− овладеть способами поиска, критического анализа и синтеза информации с применением 

системного подхода; 
− овладеть методами и формами работы в команде для осуществления социального 

взаимодействия и реализации своей роли в команде; 
− овладеть способами выбора, планирования и проведения учебно-воспитательных занятий в 

различных формах. 
 

3. Место учебной практики в структуре ООП 

 

Учебная практика (ознакомительная практика) относится к Блоку 2 «Практики» – 

«Учебная практика».  
Предполагает предшествующее изучение базовых дисциплин, студенты используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин лингвистического блока и блока методики обучения английскому языку и 
методики обучения немецкому языку.  

Форма проведения практики – непрерывно.  

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. 
Студент должен 

Знать:  
− основные понятия школьного курса профильного предмета, с точки зрения 

заложенных в них фундаментальных идей; 
− средства, методы и организационные формы ведения педагогической деятельности; 
− приемы воспитания и общения с учащимися и межличностного общения в 

коллективе; 
− важнейшие методы проведения педагогического контроля, профилактику 

травматизма; 
− организационную структуру профессиональной деятельности; 
− психолого-педагогические основы организации учебно-воспитательной работы. 
Уметь: 
− разрабатывать документы планирования учебного процесса, определяя 

целесообразную последовательность решения задач; 
− подбирать и применять средства и методы, адекватные поставленным задачам, при 

самостоятельном проведении занятий; 
− применять в профессиональной деятельности современные методы, приемы, 

технические средства; 
− используя педагогические, медико-биологические методы, контролировать 

состояние учащихся; 
− использовать в профессиональной деятельности передовые приемы обучения и 

воспитания.  
Владеть: 
− рациональной организацией проведения в соответствии с содержанием 

действующих программ и спецификой контингента занимающихся; 
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− использования специальной терминологии, профессиональной речи и жестикуляции 
в процессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы. 
 

4. Тип (форма) и способ проведения учебной практики  
 

Тип учебной практики: ознакомительная. 

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. 
Стационарная практика осуществляется на базе подразделений филиала КубГУ в 

г. Славянске-на-Кубани, в аудиториях и компьютерных залах факультетов. 
Выездная практика осуществляется на базе образовательных учреждений различных 

типов и видов: государственные, муниципальные,  заключивших договоры с вузом.  
Форма проведения практики: непрерывно. 
Для каждого студента составляется индивидуальный график выполнения работ. Общее 

руководство практикой осуществляют преподаватели кафедр филиала, которые несут 
ответственность как за общую подготовку и организацию, так и за проведение непосредственной 
работы со студентами в группах. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП. 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО: 

Код и наименование 
индикатора* 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

ИУК-1.1. 

Осуществляет поиск 
необходимой 
информации, опираясь 
на результаты анализа 
поставленной задачи 

Знать: основные научные подходы к определению, 
интерпретации и ранжированию информации, требуемой для 
решения поставленной задачи. 
Уметь: выделять, критически оценивать и систематизировать 
научную информацию, избегая автоматического применения 
стандартных формул и приемов при решении задач.  
Владеть: методикой работы с деловой информацией и 
способами применения современных, наиболее эффективных 
технологий. 

ИУК-1.2. Выбирает 
оптимальный вариант 
решения задачи, 
аргументируя свой 
выбор 

Знает теоретический материал для рассмотрения возможных 
вариантов решения задачи и оценки их достоинств и 
недостатков. 
Умеет на практике рассматривать возможные варианты 
решения задачи, оценивать их достоинства и недостатки. 
Владеет основными навыками рассмотрения возможных 
вариантов решения задачи и оценки их достоинств и 
недостатков. 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

ИУК-2.1. Понимает Знает необходимые для осуществления профессиональной 
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Код и наименование 
индикатора* 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

сущность правовых 
норм, цели и задачи 
нормативных правовых 
актов 

педагогической деятельности правовые нормы 

умеет определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности. 
Владеет навыками по публичному представлению результатов 
решения конкретной задачи проекта. 

ИУК-2.2. 

Осуществляет поиск 
необходимой правовой 
информации для 
решения 
профессиональных 
задач   

знает закономерности, принципы и уровни формирования и 
представления необходимой правовой информации 

умеет осуществлять поиск и отбор необходимой правовой 
информации для решения профессиональных задач  в 
соответствии с дидактическими целями и возрастными 
особенностями обучающихся  
владеет навыками поиска необходимой правовой информации 
для решения профессиональных задач   

ИУК-2.3. Использует 
принципы проектной 
методологии для 
решения 
профессиональных 
задач 

знает действующие правовые нормы и ограничения, 
оказывающие регулирующее воздействие на проектную 
деятельность 

умеет составлять план реализации собственной проектной 
деятельности, учитывая имеющиеся ресурсы 

владеет навыками представления результатов решения 
конкретной задачи проекта в формате докладов, презентаций. 

ИУК-2.4. Выбирает 
оптимальный способ 
решения задач, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений, оценки 
рисков на основе 
проектного 
инструментария 

Знает особенности проектирования решения конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Умеет формулировать в рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 
достижение.  
Владеет навыками определения ожидаемых результатов 
решения выделенных задач 

ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ 

ИОПК-7.1.Понимает 
основные аспекты 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

Знает закономерности формирования и развития детских 
сообществ, их социально-психологические особенности и 
закономерности развития детских и подростковых сообществ;  

Уметь обоснованно выбирать и реализовывать формы, методы 
и средства взаимодействия с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ;  
Владеть техниками и приемами взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ;  

ИОПК-7.2. Применяет 
методы 
взаимодействия 
участников 
образовательных 

знает психолого-педагогические закономерности, принципы, 
особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ;  
умеет предупреждать и продуктивно разрешать 
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Код и наименование 
индикатора* 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

межличностные конфликты; применять методы 
взаимодействия участников образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ 

владеет методами взаимодействия участников 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ, приемами предупреждения и 
продуктивного разрешения межличностных конфликтов  

 

6. Структура и содержание учебной практики  

1 курс 2 семестр 

Объем учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в том числе 24 часов 

выделены на иную контактную работу обучающихся с преподавателем, и 80 часов – на 
самостоятельную работу обучающихся. Продолжительность практики 2 недели. Время 
проведения практики 1 курс 2 семестр. 

 
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на 
их выполнение представлено в таблице: 

1 курс, 2 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики по 
видам учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

Содержание раздела Бюджет 
времени, 

(недели, дни) 
Подготовительный этап 

1. 1. Ознакомительная 
(установочная) лекция, включая 
инструктаж по технике 
безопасности 

2. Ознакомление с целями, 
задачами, содержанием и 
организационными формами учебной 
практики.  Прохождение инструктажа 
по технике безопасности. 

1 неделя 

Экспериментальный (производственный) этап 
2. Составить индивидуальный план 

работы 

Студент-практикант совместно с 
руководителем практики по месту ее 
прохождения составляют 
индивидуальный план работы на весь 
период практики, определяют порядок 
и сроки выполнения индивидуальных 
заданий. Совместно с групповым 
руководителем определить тему и 
форму отчетной (заключительной) 
документации. 

1 неделя 

3. Ознакомиться с нормативно-

правовыми документами 
образовательных учреждений 

Знакомство с 

-Федеральным государственным 
стандартом ООО, в том.числе 
содержанием предметной области по 
профилю подготиовки; 

-нормативно-правовой документацией 
школы: Законом об образовании РФ, 
профессиональным стандартом 
педагога и др.;  
-знакомство с правилами внутреннего 

1 неделя 
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распорядка образовательных 
учреждений. 

4 Ознакомление с нормативно-
правовой базой КубГУ 

Знакомство с нормативно-правовой 
базой КубГУ: устав, положения, 
приказы и др., работа в личном 
кабинете студента, знакомство с 
возможностями ЭБС 

1-2 недели 

4. Изучение документации педагога 
профильного предмета 

Ознакомление с его должностными 
обязанностями учителя; планом работы 
по реализуемой программе, 
требованиями к рабочей программе по 
предмету и календарно-тематическому 
планированию. 

2 неделя 

5. Выполнить задание по 
индивидуальному плану 

Согласно индивидуального задания 
выполнить намеченные мероприятия в 
согласованные сроки: изучение 
федерального перечня учебников, 
содержания учебно-методических 
комплексов по предмету, работа в ЭБС 
(закладки, цитаты и др.)  

2 неделя 

Подготовка отчета по практике 
6. Обобщить полученные на 

практике результаты. 
Проанализировать выполнение задач, 
поставленных в программе практики. 
Определить и оформить в дневнике 
практики структуру и содержание 
деятельности педагога по профильному 
предмету. 

2 неделя 

7. Индивидуальная защита практики Студент сдает групповому 
руководителю документы к защите 
итогов практики. 
Публичное выступление с отчетом по 
результатам учебной практики. 

 

 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного индивидуальным заданием, 
уточняется студентом совместно с руководителем практики. 

По итогам учебной практики студентами оформляется отчет, в котором излагаются 
результаты проделанной работы.  

Обучающиеся в период прохождения практики: 
– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  
Открытая защита проводится при наличии всей отчетной документации студента, в 

день, назначенный деканатом, но не позднее 3-хдневного срока после окончания практики. 
Оценка за учебную практику приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Форма отчетности − дифференцированный зачет. Дифференцированная оценка 
складывается из следующих параметров:  

− уровень сформированности профессионально-педагогических умений;  
− эффективность проводимых занятий, мероприятий;  
− проявление творчества;  
− уровень анализа и самоанализа;  
− качество оформления документации;  
− отношение к практике. 
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Студенты, не выполнившие программу учебной (ознакомительной) практики  по 
уважительной причине, направляются на практику вторично. По представлению кафедр, 
обеспечивающих проведение практики, деканат совместно с ответственным руководителем 
практикой назначает другие сроки прохождения практики в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как 
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом КубГУ. 
 

7. Формы отчетности учебной практики  
 

Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя 
организации или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления 
каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 
практики. 

В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник практики, 
письменный отчет и характеристика.  

В дневнике на практику руководитель практики от кафедры должен заполнить: тема, 
задание (перечень работ), организация (место прохождения практики), сроки начала и окончания 
практики, продолжительность практики, навыки, приобретенные за время практики  

За время прохождения практики студентом готовятся следующие документы:  
– индивидуальное задание по учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) (приложение 3); 
– дневник учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) (приложение 2); 

– отчет о выполнении индивидуальной программы учебной практики (практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности) (приложение 6);  

– характеристика личностных и деловых качеств студента-практиканта, подготовленная 
руководителем соответствующего подразделения или организации (приложение 7).  

Характеристика, индивидуальный план и дневник практики должны быть подписаны 
руководителем соответствующего подразделения или организации и заверены печатью. 

При оценке работы студента во время практики принимается во внимание: 
– характеристика руководителем практики соответствующего подразделения или 

организации;  
– деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения 

индивидуальной программы, овладение основными профессиональными навыками); 
– содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике;  
– качество доклада и ответы студента на поставленные вопросы.  

Основные критерии положительной оценки практики: 
− аккуратность и правильность оформления все необходимых документов; 
− положительная характеристика непосредственного руководителя практики от 

соответствующего подразделения или организации; 
− правильное и исчерпывающее обоснование выдвигаемых тезисов и предложений в 

отчете по практике, чёткая и ясная логика рассуждений; 
− четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые членами кафедральной комиссии 

на этапе защиты отчета по практике; 
− надлежащее качество оформления и содержание отчета, полнота записей в дневнике. 

Неудовлетворительная оценка по практике расценивается как академическая 
задолженность. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя 
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организации или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления 
каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 
практики. В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник 
практики и письменный отчет.  

Дневник по практике (Приложение 2).  
В дневнике на практику руководитель практики от кафедры должен заполнить: тема, 

задание (перечень работ), организация (место прохождения практики), сроки начала и окончания 
практики, продолжительность практики, навыки, приобретенные за время практики.  

Отчет по практике (Приложение 1).  
Отчет о практике содержит сведения о конкретно выполненной работе в период 

практики, результат выполнения индивидуального задания, а также краткое описание 
учреждения и организации его деятельности, вопросы охраны труда, выводы и предложения. 

Отчет должен включать следующие основные части:  
Титульный лист  
Оглавление 

Введение: цель, место, дата начала и продолжительность практики, перечень основных 
работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основная часть: описание организации работы в процессе практики, практических задач, 
решаемых студентом за время прохождения практики. Основная часть может быть 
структурирована разделами и подразделами. 

Заключение: необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики и 
сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида 
практики. 

Список использованной литературы 

Приложения 

Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 
бланками, рисунками.  

Требования к отчету: 
1) титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями; 
2) текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны 

иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются; 
3) нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной; 
4) текст отчета набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне стандартного 

листа бумаги формата А-4: шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный 
интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25. Объем 
отчета должен быть: 5-15 страниц. 

К отчету прилагается: 
1. Индивидуальное задание (Приложение 3). 
2. Характеристика студента. 
3. Отзыв. 
4. Портфолио. 
 

8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике  
 

Учебная практика (ознакомительная практика) носит ознакомительный характер, при ее 
проведении используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей-

руководителей практики от университета, педагогов профильных предметов, а также в виде 
самостоятельной работы студентов. 

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, используемых 
в процессе практической деятельности, используются и интерактивные технологии (анализ и разбор 
конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с включением практикантов в активное 
взаимодействие всех участвующих в процессе делового общения. 
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Образовательные технологии при прохождении учебной практики включают в себя:  
− инструктаж по технике безопасности;  
− экскурсия;  
− наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, 

альбомы и др.);  
− вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, 

специалистами, работниками предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов);  
− информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет,  радио и 

телевидения; аудио- и видеоматериалы)  
− работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 

профессиональных и научных терминов). 
Научно-исследовательские технологии при прохождении учебной практики включают 

в себя:  
− определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку 

исследовательской задачи;  
− разработку инструментария исследования;  
− наблюдения, измерения, фиксация результатов;  
− сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и 

литературного материала;  
− использование информационно-аналитических компьютерных программ и 

технологий;  
− прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); 
− использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ 

и технологий;  
− систематизация фактического и литературного материала;  
− обобщение полученных результатов;  
− формулирование выводов и предложений по общей части программы практики;  
− экспертизу результатов практики (предоставление материалов дневника и отчета о 

практике; оформление отчета о практике). 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
учебной практике  

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при 
прохождении учебной практики (ознакомительной практики) являются:  

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при 
прохождении учебной практики являются:  

1) учебная литература;  
2) нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;  
3) методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание ученой практики. 
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:  
1) ведение дневника практики; 
2) оформление итогового отчета по практике. 

3) анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики. 
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в 

Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам. 
1 курс 2 семестр 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы в период 
практики 

Форма контроля 

  Оформление в дневнике практики: цель и задачи 
практики, содержание заданий. 

Проверка документации  

  Составление в дневнике плана работы. Проверка документации 
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(тематического плана) 
  Выполнение индивидуального задания  Проверка документации 
  Подготовка отчета по практике Отчет 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной практике 

Форма контроля по учебной (ознакомительной) практике  по этапам формирования 
компетенций: 

 

1 курс 2 семестр 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
по видам учебной 

деятельности, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся 

 Формы 
текущего 
контроль 

Описание показателей и 
критериев оценивания 

компетенций на 
различных этапах их 

формирования 
Подготовительный этап 

1. 3. Ознакомительная 
(установочная) лекция, 
включая инструктаж по 
технике безопасности 

УК-1, 

УКУ-2, 

ОПК-7  

Записи в 
журнале 
инструктажа. 
Записи в 
дневнике. 

Ознакомление с целями, 
задачами, содержанием и 
организационными 
формами практики. 
Изучение правил 
внутреннего распорядка. 
Прохождение 
инструктажа по технике 
безопасности. 

Экспериментальный (производственный) этап 
2. Организация выполнения 

индивидуального задания  
УК-1, 

УКУ-2, 

ОПК-7 

 Письменн
ый отчет о 
проделанной 
работе. 

Оценка конспектов 
Проверка записи в 
дневнике, 
фотоматериалов. 
Подготовка презентации по 
изученному материалу. 
Составление 
аналитических таблиц. 
Работа в личном кабинете 
студента и ЭБС 

Подготовка отчета по практике 
3. Обработка и систематизация 

материала, написание отчета 

УК-1, 

УКУ-2, 

ОПК-7  

Выступление 
на 
конференции 
по 
результатам  
практики. 
Подготовка 
методических 
материалов.  

Письменный отчет 
группы о проделанной 
работе с перечнем работ 
каждого студента,  
Формирование пакета 
документов по практике.  
Самостоятельная работа 
по составлению и 
оформлению отчета по 
результатам прохождения 
данной практики. 

4. Подготовка презентации и 
защита 

УК-1, 

УКУ-2, 

ОПК-7  

Практическая 
проверка 

Публичное выступление с 
отчетом по результатам 
практики. 
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Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих 
мест в организации и контроль правильности формирования компетенций. Промежуточный 
контроль предполагает проведение по окончании практики проверки документов (отчет, 
дневник, характеристика студента, индивидуальное задание, отзыв и т.д.). Документы 
обязательно должны быть заверены подписью руководителя практики. 

 

Критерии оценки отчетов по прохождению практики:  

1) полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием; 
2) своевременное представление отчёта, качество оформления; 
3) защита отчёта, качество ответов на вопросы. 
 

Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения 
учебной практике (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности): 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценки 

 Зачет с оценкой 
«Отлично» Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой компетенции, умеет 

связывать теорию с практикой, применять полученный практический 
опыт, анализировать, делать выводы, принимать самостоятельные 
решения в конкретной ситуации, высказывать и обосновывать свои 
суждения. Владеет письменной и устной коммуникацией, логическим 
изложением ответа. 

«Хорошо» Обучающийся освоил 70-89% оцениваемой компетенции, умеет 
применять теоретические знания и полученный практический опыт в 
решении практической ситуации.  

«Удовлетвори-

тельно» 

Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой компетенции, показывает 
удовлетворительные знания основных вопросов программного 
материала, умения анализировать, делать выводы в условиях 
конкретной ситуационной задачи. Излагает решение проблемы 
недостаточно полно, непоследовательно, допускает неточности. 
Затрудняется доказательно обосновывать свои суждения. 

«Неудовлетво- 

рительно» 

Обучающийся не овладел оцениваемой компетенцией, не раскрывает 
сущность поставленной проблемы. Не умеет применять теоретические 
знания в решении практической ситуации. Допускает ошибки в 
принимаемом решении, в работе с нормативными документами, 
неуверенно обосновывает полученные результаты. Материал 
излагается нелогично, бессистемно, недостаточно грамотно 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

 

Учебная литература: 
1. Архипова, Е. В.  Основы методики развития речи учащихся : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Архипова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12782-9. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515390.  

2. Виды оценочных средств. Подготовка практико-ориентированного педагога : 

практическое пособие / Е. В. Слизкова [и др.] ; под редакцией Е. В. Слизковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08089-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515405.  
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3. Зырянова, Е. В. Информационно-коммуникационные технологии в школьном 
обучении русскому языку и подготовке к ЕГЭ: учебно-методическое пособие : учебно-

методическое пособие / Е. В. Зырянова, И. Г. Овчинникова, А. Р. Чудинова. — 3-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-9765-0851-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166650.  

4. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании : 

учебник / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 304 

с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684291. – ISBN 978-5-394-04383-3.  

5. Романичева, Е. С. Введение в методику обучения литературе: учеб. пособие 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.С. Романичева, И.В. Сосновская. – М. : ФЛИНТА, 
2017. – 204 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/99158 .  

6. Технологии активного и интерактивного обучения в современном образовании : 
учебное пособие для студентов вузов : [16+] / авт.-сост. С. А. Ермолаева, Т. В. Яковлева ; под 
ред. С. А. Ермолаевой ; Государственный социально-гуманитарный университет. – Коломна : 
Государственный социально-гуманитарный университет, 2022. – 135 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=699642 . – ISBN 

978-5-98492-521-1. 

7. Тюнников, Ю. С. Педагогическая инноватика : системный мониторинг подготовки 
будущего учителя к инновационной деятельности : учебное пособие : [16+] / 
Ю. С. Тюнников, В. В. Крылова ; Сочинский государственный университет. – Сочи : 
Сочинский государственный университет, 2020. – 50 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618384. 

 

Периодические издания: 
1. Вопросы языкового родства. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4.  

2. Вопросы языкознания. – URL:  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/12.  

3. Вопросы филологии. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4. 

4. Вопросы языкознания. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4.  

5. Известия РАН. Серия литературы и языка. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4. 

6. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – URL: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26691.  

7. Филологические науки. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/33866/udb/4.  
 

5.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [учебные, научные издания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 
коллекция медиа-материалов: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, экспресс-подготовка к 
экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари]. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/. 

 ЭБС «ZNANIUM» [учебные, научные, справочные, научно-популярные издания 
различных издательств, журналы]. – URL: https://znanium.ru/. 

 ЭБС «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, художественные 
произведения различных издательств; журналы]. – URL: http://e.lanbook.com/. 

 Образовательная платформа «Юрайт» [учебники и учебные пособия издательства 
«Юрайт», медиа-материалы, тесты]. – URL: https://urait.ru/. 



14 

 

 ЭБС «BOOK.ru» [учебная литература, журналы]. – URL:  https://www.book.ru. 

 ЭБ ОИЦ «Академия» [учебные издания по общеобразовательным дисциплинам 
СПО для первого курса, включенных в ФПУ]. – URL: https://academia-moscow.ru/elibrary/. 

 

Профессиональные базы данных 

1. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки (РГБ). – 

URL: https://ldiss.rsl.ru/. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [включает Электронную 
библиотеку диссертаций РГБ] : [федеральная государственная информационная система 
Министерства культуры РФ]. – URL: https://rusneb.ru/ (полный доступ к объектам НЭБ – в 
локальной сети с компьютеров библиотеки филиала).  

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» [российские научные 
журналы, труды конференций; Российская национальная база данных научного цитирования 
(РИНЦ)]. – URL: http://www.elibrary.ru/. 

4. Универсальные базы данных «ИВИС» [российские научные журналы по вопросам 
педагогики и образования, экономики и финансов, информационным технологиям, 
экономике и предпринимательству, общественным и гуманитарным наукам, индивидуальные 
издания, Вестники МГУ, СПбГУ, статистические издания России и стран СНГ]. – URL: 

https://eivis.ru/basic/details.  

5. Полнотекстовая коллекция журналов на платформе РЦНИ. Национальная 
платформа периодических научных изданий. – URL: https://journals.rcsi.science/. 

6. Общероссийский портал «Math-Net.Ru» : информационная система доступа к 
научной информации по математике, физике, информационным технологиям и смежным 
наукам / Математический институт имени В. А. Стеклова РАН. – URL: 

http://www.mathnet.ru/. 

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – URL: https://www.prlib.ru/.  

8. Журналы издательства Wiley: [полнотекстовая коллекция электронных журналов 
по:  химии, физике, математике, социальным и гуманитарным наукам, психологии, бизнесу, 
экономике и юриспруденции]. – URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/. 

9. Полнотекстовая коллекция книг eBook Collections издательства SAGE 
Publications: [включает монографии и справочники по различным областям знаний: бизнес, 
психология, криминология и уголовное право, образование, география, науки о Земле и 
окружающей среде, здравоохранение и социальная помощь, СМИ и коммуникация, 
культурология, политика и международные отношения, социология и др.]. – URL: 

https://sk.sagepub.com/books/discipline. 

10. Ресурсы Springer Nature: [Полнотекстовая коллекция книг (монографий) 
издательств Springer Nature по различным отраслям знаний]. – URL: https://link.springer.com/, 

https://www.nature.com/. 

 

Информационные справочные системы  
 КонсультантПлюс : справочная правовая система (доступ – в локальной сети 

с компьютеров библиотеки филиала).  

 

Ресурсы свободного доступа  
1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

2. КонсультантПлюс : некоммерческая интернет-версия справочной правовой 
системы.  – URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=but

ton. 

3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России) - официальный сайт. – URL:  https://www.minobrnauki.gov.ru 
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4. Министерство просвещения Российской Федерации - официальный сайт. – URL: 

https://edu.gov.ru 

5. Портал «Культура.РФ» : гуманитарный просветительский проект, посвященный 
культуре России [кино, музеи, музыка, театры, архитектура, литература, персоны, традиции, 
лекции-онлайн] : сайт / Министерство культуры РФ. – URL: https://www.culture.ru/. 

6. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» / Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ. – URL: http://www.gramota.ru/. 

7. Лекториум [раздел «Медиатека» – открытый видеоархив лекций на русском 
языке]: образовательная платформа : сайт. – URL: https://www.lektorium.tv/medialibrary.   

8. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [российские научные 
журналы]. – URL: http://cyberleninka.ru/. 

9. Большая российская энциклопедия: [электронная версия] / Министерство 
культуры РФ. – URL: https://bigenc.ru/.  

10. Лингвистический проект «СЛОВАРИ.РУ» / Институт русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН. – URL: http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы  
База информационных потребностей [КубГУ и филиалов] (разделы: Научные 

публикации преподавателей и обучающихся; Информация об участии преподавателей и 
обучающихся в научных конференциях; Темы выпускных квалификационных работ 
студентов). – URL: https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/.  

Электронная библиотека информационных ресурсов филиала [КубГУ в г. Славянске-

на-Кубани]. – URL: http://sgpi.ru/bip.php.  

Поступления литературы в библиотеки филиалов : [электронный каталог библиотек 
филиалов КубГУ]. – URL: http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=1.  

Электронная библиотека трудов учёных КубГУ. – URL: 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6. 
 

12. Методические указания для обучающихся по прохождению учебной практики  
 
Перед началом учебной практики в организации студентам необходимо ознакомиться с 

правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности.  
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент 

составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при 
систематических консультациях с руководителем практики от организации. 

Руководитель практики: 
– составляет рабочий график (план) проведения практики; 
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 
работе в ходе преддипломной практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Студенты, направляемые на практику, обязаны: 
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 
– явиться на место практики в установленные сроки; 
– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 



16 

 

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняемую 
работу; 

– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки 
на практике; 

– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и 
своевременно подготовить отчет о практике. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

13. Материально-техническое обеспечение учебной практики  
 

Наименование 
специальных 
помещений 

Оснащенность 
специальных 
помещений 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Мебель: учебная 

мебель 

Технические 

средства 

обучения: 
презентационная 

техника, 
компьютер 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. Apache 

OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное обеспечение, 
бессрочное, с неограниченным количеством лицензий, 
правообладатель: SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное обеспечение 
[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для персональных 

компьютеров, бессрочный с неограниченным количеством лицензий, 
правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 
соглашения на использование программного обеспечения 
«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows Media 

Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный код 

предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 
количеством лицензионных соглашений, правообладатель – 

«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное программное 
обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол-вом 

лицензий, правообладатель – «The Document Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 
использование и распространение]. Свободное программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 

7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, свободного 

использования, бессрочная, правообладатель – Marek Jasinski. 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на условиях Публичной 

лицензии, бессрочной для неограниченного количества 

пользователей, разработчики – участники проекта mozilla.org.  
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Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 
текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная 

мебель 

Технические 

средства 

обучения: 
презентационная 

техника, 
компьютер 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 

Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 

лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное обеспечение 

[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 

персональных компьютеров, бессрочный с неограниченным 

количеством лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 
соглашения на использование программного обеспечения 

«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows Media 

Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный 

код предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 

количеством лицензионных соглашений, правообладатель – 

«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное программное 

обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол- 

вом лицензий, правообладатель – «The Document Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 

использование и распространение]. Свободное программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 

7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, свободного 
использования, бессрочная, правообладатель – Marek Jasinski. 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на условиях Публичной 

лицензии, бессрочной для неограниченного 

количества пользователей, разработчики – участники проекта 

mozilla.org 
 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 
укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
Наименование 

помещений для 

самостоятельно 

й работы 

обучающихся 

Оснащенность 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Помещение для 

самостоятельной 
работы 

обучающихся 

(353560, 
Краснодарский 

край, 
г. Славянск-на-

Кубани, ул. 
Кубанская, 200, 

Электронный зал 

библиотеки, 
читальный зал № 

2, № А-1) 

Мебель: учебная 

Мебель  

Комплект 

специализированной 
мебели: 
компьютерные столы 

Оборудование: 
Компьютерная 

техника с 

подключением к 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

и доступом в 

электронную 

информационно-
образовательную 

среду 

образовательной 

организации, 
коммуникационное 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 

Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 

лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное обеспечение 
[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для персональных 

компьютеров, бессрочный   с   неограниченным   количеством 

лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 

соглашения на использование программного обеспечения 

«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows Media 

Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный код 

предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 

количеством лицензионных   соглашений,   правообладатель   – 
«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное программное 

обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол-вом 

лицензий, правообладатель   –   «The   Document   Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 
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оборудование, 
обеспечивающее 

доступ к сети 

интернет (проводное 

соединение и 

беспроводное 

соединение по 

технологии Wi-Fi) 

использование и   распространение].   Свободное   программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 

7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, свободного 

использования, бессрочная, правообладатель – Marek Jasinski. 

8. Mozilla   Firefox   –   бесплатная   программа   на   условиях 

Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 

количества пользователей, разработчики – участники проекта 

mozilla.org. 

Помещение для 
самостоятельно 

й работы 

обучающихся 

(353563, 

Краснодарский 

край, 
г. Славянск-на- 

Кубани, 
ул. Коммунисти 

ческая, дом № 2, 

Читальный зал 
библиотеки, 
№ 2) 

Мебель: учебная 
мебель 

Комплект 

специализированной 
мебели: 
компьютерные 

столы 

Оборудование: 
компьютерная 

техника с 

подключением к 

информационно- 
коммуникационно 

й сети «Интернет» 

и доступом в 

электронную 

информационно- 

образовательную 

среду 

образовательной 

организации, 
коммуникационное 
оборудование, 
обеспечивающее 
доступ к сети 

интернет 

(проводное 

соединение) 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 
Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 

лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное обеспечение 

[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для персональных 

компьютеров, бессрочный   с   неограниченным   количеством 

лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 

соглашения на использование программного обеспечения 

«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows Media 

Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный код 
предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным коли-

чеством лицензионных соглашений, правообладатель – «Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное программное 

обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол-вом 

лицензий, правообладатель   –   «The   Document   Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 
использование и   распространение].   Свободное   программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 

7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, свободного 
использования, бессрочная, правообладатель – Marek Jasinski. 

8. Mozilla   Firefox   –   бесплатная   программа   на   условиях 
Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 
количества пользователей, разработчики – участники проекта 
mozilla.org. 
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Приложение 1  

Титульный лист отчета о прохождении практики 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  
«Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

Факультет __________  
Кафедра ___________   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
(ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

 

по направлению подготовки  
________________________________________ 

 

профиль подготовки – ___________________ 
 
 

 

Выполнил 

 

_____________________________ 

Ф.И.О. студента 

 

 

Руководитель учебной практики  
 

______________________ 

ученое звание, должность, Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

Славянск-на-Кубани  
20___ г. 
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Приложение 2  

 
ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
(ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА)  

 

Направление подготовки (специальности)  
____________________________________ 

профиль подготовки – ________________ 

 

Фамилия И.О студента _______________ 

Курс __________ 

 

Время проведения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г. 
 

Дата Содержание выполняемых работ 

Отметка руководителя 
практики от организации 

(подпись) 
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Приложение 3 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

Факультет __________  
Кафедра ___________   

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ,  

ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) 

 

Студент ____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Направление подготовки (специальности) ________________________________________ 

профиль подготовки – _________________________________________________________ 
 

Место прохождения практики __________________________________________________  
 

Срок прохождения практики с ______________ по_________________________20____ г.  
 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся устойчивого 
интереса к выбранной профессии, ознакомление с нормативно-правовой документацией, 
овладение основами профессиональной этики, способностью к самоорганизации. Целью 
данного вида практики также является формирование следующих компетенций:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений;  

ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ. 

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

План-график выполнения работ: 
 

№ Этапы работы (виды деятельности) при 
прохождении практики 

Сроки Отметка руководителя 
практики от университета 
о выполнении (подпись) 

1 Ознакомление с целями, задачами, 
содержанием и организационными 
формами учебной практики.  Прохождение 
инструктажа по технике безопасности 

  

2 Знакомство с нормативно-правовой 
базой в сфере образования и 
предметной области 

  

3 Знакомство с нормативно-правовой 
базой КубГУ 

  

4 Работа в личном кабинете студента 
КубГУ и ЭБС 

  

5 Подготовка отчетной документации   
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Ознакомлен _______________ ___________________________________  
подпись студента   расшифровка подписи  

«____» ___________ 20___г. 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель практики от университета ______________________________________ФИО 
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Приложение 4 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ)  

по направлению подготовки  
______________________________________ 

профиль подготовки – __________________  

 

Фамилия И.О студента _____________ 

Курс __________  
 

№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

(отмечается руководителем практики) 
Оценка 

5 4 3 2 
1 Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно решать 
основные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении задания по 
практике 

    

4 Оценка трудовой дисциплины     

5 Соответствие программе практики работ, выполняемых 
студентом в ходе прохождении практики 

    

 
Руководитель практики ___________ __________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 
 

 

№ СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

(отмечается руководителем практики от университета) 

Оценка 
5 4 3 2 

1 УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

    

2 УК-2 – способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

    

3 ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

    

Руководитель практики ___________ __________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта _____________________ (ФИО), 
направление подготовки ______________,  

профиль подготовки __________,  
группы ______ 

 

Студент(ка) _________________________ (ФИО), прошел(а) _____ (вид) практику 
(_________________________________) (тип) в период с ____________по 

___________20___г. в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 
Славянске-на-Кубани в/на 
________________________________________________________________ 

                  (наименование структурного подразделения) 
 

В процессе прохождения практики сформированы следующие компетенции:  
Код 

компетенци
и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты Отметка о 
выполнении 

   выполнено 
полностью, 
частично,  

не 
выполнено 

В ходе практики _____________________________(ФИО) зарекомендовал(а) себя 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание, выраженное в выполнении 
________________________________________________________________________________

____________________ выполнено полностью, частично, не выполнено  
                                                                            (нужное подчеркнуть) 
 

Студент(ка) ________________________________________ заслуживает 
оценки___________ 

                                       (Ф.И.О. студента) 
 

 

_______________________________________________________________________ 

          (Ф.И.О. должность руководителя практики)                         

___________________________________________________  

                         (подпись) 
 

 

 







2 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 Цели и задачи производственной практики (научно-исследовательская 

работа)............................................................................................................................. 3 
2 Место производственной практики (научно-исследовательская работа) в 

структуре ОПОП……………………………………………………………………… 3 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (научно-исследовательская работа)…………………   4 
4 Структура и содержание программы производственной практики (научно-

исследовательская работа)  ………………………………………………………….. 4 
4.1 Содержание и структура производственной практики (научно-

исследовательская работа) ………………………………………………..…………. 4 
4.2 Место и время проведения производственной практики (научно-

исследовательская работа)  …………………………………………………….……. 
 

6 
4.3 Содержание самостоятельной работы студентов ………………………………….. 7 
5 Образовательные технологии (в т.ч. интерактивные) используемые в период 

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа).... 7 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации…………...………………………………………………………………… 8 
6.1 Примерная рейтинговая система оценки успеваемости студентов ………………. 8 
6.2 Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы…………………………………………………... 10 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики ………………………….…………………………………………………… 
 

10 
8 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы…………..………………………………… 11 
9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине..……………………………………….. 
 

14 
9.1 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий…….…….….….…………………………................................................. 
 

14 
9.2 Перечень необходимого программного обеспечения……………………………… 14 
10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по производственной практике (научно-
исследовательская практика) ………………………………………………………... 

 
 

14 
 Приложение 1. Отчет по производственной практике ………………….………... 17 
 Приложение 2. Дневник прохождения производственной практики……………. 18 
 Приложение 3. Индивидуальное задание, выполняемое в период проведения 

производственной практики………………………………………………………...… 19 
 Приложение 4. Оценочный лист результатов прохождения производственной 

практики……………………………………………………………………………...... 20 
 Приложение 5. Характеристика………………………… …………………………... 21 



3 
 

1 Цели и задачи производственной практики (научно-исследовательская работа)  
 
Основной целью НИР студента является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 
профессиональных задач в инновационных условиях. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом под 
руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательской работы 
студента определяется в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
44.03.01Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование). 

Задачами НИР являются: 
− обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

студентов, формирование у них четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения; 

− формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение современными методами исследований; 

− формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 
практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 
образовательные технологии; 

− обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 
мастерства; 

− самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 
исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

− проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий. 
Выпускающая кафедра определяет специальные требования к подготовке студента 

бакалавриата по научно-исследовательской части программы. К числу специальных 
требований относится: 

− владение современной проблематикой данной отрасли знания; 
− знание конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном 

направлении; 
− наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

студентом; 
− умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы 

в той или иной научной сфере, связанной с программой бакалавриата (выпускной 
квалификационной работой); 

− умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными 
ресурсами Интернета и т.п. 

 

2 Место производственной практики (научно-исследовательская работа) в 
структуре образовательной программы 
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к 
обязательной части Блока 2 «Практики» – «Производственная практика».  

Предполагает предшествующее изучение базовых дисциплин, студенты используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин лингвистического блока и блока методики преподавания иностранного языка.  

Форма проведения практики - дискретно.  
Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики (научно-исследовательская работа) 
 
В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) у студентов формируются следующие компетенции:   
ОПК-2 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей. 

 
4 Содержание и структура программы производственной практики (научно-

исследовательская работа) 
 
4.1  Содержание и структура производственной практики (научно-

исследовательская работа) 
Объем производственной практики (научно-исследовательская работа)  составляет в 5 

семестре 3 зачетных единицы (108 часов), 12 часа выделено на контактную работу обучающихся 
с преподавателем, и 96 часа – на самостоятельную работу обучающихся; в 7 семестре 3 зачетных 
единицы (108 часов), 1 час выделен на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 
107 часов – на самостоятельную работу обучающихся. Общая трудоемкость составляет 6 
зачетных единиц (216 часов). Продолжительность производственной практики 2 недели в 5 
семестре и 2 недели в 7 семестре. Время проведения практики 5, 7 семестры. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики 
на их выполнение представлено в таблице. 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется 
студентом совместно с руководителем практики. 

По итогам производственной практики студентами оформляется отчет, в котором 
излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор 
освоенного научного и практического материала.  

Форма отчетности - дифференцированный зачет. 
Таблица 1 –Структура и содержание научно-исследовательской работы для очной формы 
бакалавриата 
№ п/п  Разделы (этапы) практики в 6 семестре Трудоем

кость в 
часах 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап: 
 получение исследовательского задания на практику 
от научного руководителя; 
составление плана и программы практики и их 
утверждение; 
- инструктаж по технике безопасности;  
- инструктаж по сбору, обработке и анализу 
материалов 

8 Собеседование с 
 руководителем 

практики от кафедры 

2 Основной этап 
Выполнение программы практики. 

1. Проведение аналитического обзора 
информационных источников; исследование 
объекта НИР; выбор направлений исследования. 
Проведение теоретического этапа исследования. 

70 Контроль со стороны 
руководителя 

практики. 
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3 Экспериментальный этап 
Выполнение исследовательского 

задания: 
 постановка и решение исследовательской задачи; 
разработка инструментария и программы 
исследования; 
выбор методов и технологий исследования; 
обработка и анализ полученной информации; 
 постановка проблемы и поиск путей решения  

20 Контроль научного 
 руководителя. 

4 Заключительный этап: 
 оформление документов 
практики; 
 подготовка публичного отчета и презентации; 
 публичный отчет, в сроки определенные кафедрой. 

10 Защита отчета. 
Сдача письменного 

отчета руководителю, 
затем на кафедру. 

ИТОГО 108  
 

№ п/п  Разделы (этапы) практики в 8 семестре Трудоем
кость в 

часах 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап: 
 получение исследовательского задания на практику 
от научного руководителя; 
составление плана и программы практики и их 
утверждение; 
- инструктаж по технике безопасности;  
- инструктаж по сбору, обработке и анализу 
материалов 

8 Собеседование с 
 руководителем 

практики от кафедры 

2 Основной этап 
Выполнение программы практики. 

2. Проведение аналитического обзора 
информационных источников; исследование 
объекта НИР; выбор направлений исследования. 
Проведение теоретического этапа исследования. 

70 Контроль со 
стороны руководителя 

практики. 

3 Экспериментальный этап 
Выполнение исследовательского 

задания: 
 постановка и решение исследовательской задачи; 
разработка инструментария и программы 
исследования; 
выбор методов и технологий исследования; 
обработка и анализ полученной информации; 
 постановка проблемы и поиск путей решения  

20 Контроль научного 
 руководителя. 

4 Заключительный этап: 
 оформление документов 
практики; 
 подготовка публичного отчета и презентации; 
 публичный отчет, в сроки определенные кафедрой. 

10 Защита отчета. 
Сдача письменного 

отчета руководителю, 
затем на кафедру. 

ИТОГО 108  
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№ п/п  Разделы (этапы) практики в 9 семестре Трудоем
кость в 
часах 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап: 
 получение исследовательского задания на практику 
от научного руководителя; 
составление плана и программы практики и их 
утверждение; 
- инструктаж по технике безопасности;  
- инструктаж по сбору, обработке и анализу 
материалов 

8 Собеседование с 
 руководителем 

практики от кафедры 

2 Основной этап 
Выполнение программы практики. 

3. Проведение аналитического обзора 
информационных источников; исследование 
объекта НИР; выбор направлений исследования. 
Проведение теоретического этапа исследования. 

70 Контроль со 
стороны руководителя 

практики. 

3 Экспериментальный этап 
Выполнение исследовательского 

задания: 
 постановка и решение исследовательской задачи; 
разработка инструментария и программы 
исследования; 
выбор методов и технологий исследования; 
обработка и анализ полученной информации; 
 постановка проблемы и поиск путей решения  

20 Контроль научного 
 руководителя. 

4 Заключительный этап: 
 оформление документов 
практики; 
 подготовка публичного отчета и презентации; 
 публичный отчет, в сроки определенные кафедрой. 

10 Защита отчета. 
Сдача письменного 

отчета руководителю, 
затем на кафедру. 

ИТОГО 108  
 
Руководителем практики или научным руководителем могут быть внесены изменения 

в этапы практики в зависимости от выбранного направления исследования и результатов, 
полученных в процессе прохождения производственной практики (научно-
исследовательская работа), содержание практики может различаться, что отражается в 
индивидуальном задании.  

 
4.2 Место и время проведения производственной практики (научно-
исследовательская работа) 
 
Места проведения практики: 

− кафедра русской и зарубежной филологии филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани 
− структурные подразделения филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, где есть 

необходимые условия, кадровый и научный потенциал. 
 

Программа практики разработана с участием работодателей, куда студенты могут 
распределиться на практику: 

1. Белик Л.И. – директор  МБОУ лицей № 1 г. Славянска-на-Кубани; 
2. Шутенко И. В. – директора МБОУ лицей № 4 г. Славянска-на-Кубани. 
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3.  Городничая Т.В. – директор МАОУ СОШ № 16 г. Славянска-на-Кубани. 
 
Практика может проводиться на выпускающей кафедре или других кафедрах КубГУ, 

имеющих необходимые ресурсы для практики, а также в структурных подразделениях. 
 

4.3. Содержание самостоятельной работы студентов 
Для обеспечения качественного выполнения задания на практику, студенту следует 

самостоятельно изучить ряд тем, соответствующих основным разделам практики. 
 
Темы для самостоятельного изучения студентами в ходе производственной практики 

(научно-исследовательская работа): 
1. Правила оформления списка литературы дипломной работы. 
2. Методы научного исследования. 
3. Правила создания презентаций к дипломной работе. 
4. Способы работы с различными базами данных. 
5. Требования к публичной защите дипломной работы. 
6. Правила написания рецензии на дипломную работу. 

 
5 Образовательные технологии (в т.ч. интерактивные) используемые в период 
прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

 
В период подготовки и проведения практики используются образовательные, научно-

образовательная и научно-исследовательские технологии. 
Образовательная технология - это система, включающая представление об исходных 
данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики текущего состояния 
обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для 
конкретных моделей: 
− наглядно-информационные технологии (материалы выставок, ярмарок, стенды, 

плакаты); 
− использование библиотечного фонда образовательной организации и Университета; 
− - организационно – информационные технологии (присутствие на собраниях, 

совещаниях, планерках); 
− вербально-коммуникационные технологии (интервью, опрос, беседы с 

руководителями, педагогами); 
− наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного 

специалиста); 
− информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет с сайта); 
− работа в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 

профессиональных и научных терминов, экономических и статистических 
показателей). 
Научно-образовательная управленческая технология представляет собой 

инновационную технологию, разработанную на основе современных достижений науки и 
передового опыта: 

− инновационные технологии, используемые в образовательной организации, 
изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; 

− консультации учителей-методистов по использованию в учебном процессе и 
управлении достижений педагогической науки и практики. 
Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и 

процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования: 
- систематизация фактического и литературного материала; 

обобщение полученных результатов; 
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- использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ 
и технологий; 

- формулирование выводов и предложений по общей части программы практики и 
индивидуальному заданию; 

- экспертиза результатов практики (предоставление материалов отчета по практике 
руководителю практики от организации); 

-  публичный отчет и защита практики. 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 
 

6.1 Примерная рейтинговая система оценки успеваемости студентов 
 
В качестве текущего контроля студент по итогам практики обязан представить отчет о 

практике научному руководителю в виде готовой работы. 
Защита практики проходит в форме устной предзащиты с презентацией, 

иллюстрациями, схемами, таблицами, видеофильмами в присутствии учебной группы, 
руководителей практики и научных руководителей. 

Требования к отчету по практике 
Отчет по практике должен содержать следующие части: 

- титульный лист установленного образца; 
- задание на практику, согласованное с научным руководителем, руководителем 

практики от кафедры и утвержденное заведующим выпускающей кафедрой; 
- содержание – отражает перечень тем и вопросов, содержащихся в отчете; 
- введение – определяет цель, задачи и направления научно-исследовательской 

работы; 
- основная часть – содержит краткую характеристику проведенного исследования, 

цели и задачи, основные перспективные направления развития, а также виды, структуру и 
объем выполняемых работ. Также в этой части работы студент должен ответить на все 
вопросы, входящие в программу практики; 

- индивидуальное задание – включает в себя полное развернутое рассмотрение и 
практическое применение задач, поставленных руководителем практики от кафедры. 
Излагаются практические результаты; 

- заключение – содержит основные выводы, итоги проделанной работы, основные 
предложения (мероприятия) по результатам исследования; 

- литература – список литературы, оформленный в алфавитном порядке. При 
оформлении литературы необходимо учесть, что законодательные акты располагаются в 
самом начале, периодическая и справочная литература – в конце списка в алфавитном 
порядке; 

- приложения – различные изученные и рассмотренные формы отчетности, сценарии, 
программы, бланки, рисунки и графики. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Текст излагается грамотно, 
четко и логически последовательно. Работа выполняется на компьютере шрифтом Times New 
Roman, размер 14 пунктов, полуторный междустрочный интервал, отступ красной строки 1 
см. 

Страницы работы должны иметь поля: левое, правое, верхнее и нижнее (шириной 
соответственно 30, 15, 20 и 20 мм). Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, 
номер страницы проставляется посередине нижнего поля (на титульном листе номер не 
проставляется). 

Общий объем отчета по практике – от 30 до 40 страниц. 
 
Каждая глава работы начинается с новой страницы. Заголовки глав оформляются 
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полужирным шрифтом размером 16 пунктов с выравниванием по центру без отступа красной 
строки, заголовки подразделов пишутся строчными буквами полужирным шрифтом 
размером 14 пунктов. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Отзыв руководителя практики должен отражать следующие моменты: 
 

-  характеристика студента как овладевшего определенным набором 
профессиональных компетенций; способность к организаторской, управленческой, научно-
исследовательской деятельности, к творческому мышлению, инициативность и 
дисциплинированность; 

- направления дальнейшего совершенствования, недостатки и пробелы в подготовке 
студента; 

- дается оценка выполнения студентом работ в баллах. 
 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме собеседования практиканта с научным руководителем и 
промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета в виде предоставления 
документации и публичной защиты отчета. Аттестацию организует руководитель практики. 
Аттестация проводится в форме публичного выступления студента по результатам практики 
перед учебной группой с присутствием руководителей практики. 

В зачетную книжку и в зачетно-экзаменационную ведомость отметка выставляется 
руководителем. 

Суммарные баллы за текущую и промежуточную аттестацию пересчитываются в 
отметку в соответствии с таблицей 5 «Оценки и соответствующие суммарные баллы 
промежуточной и текущей аттестации». 

 

Таблица 5 - Оценки и соответствующие суммарные баллы промежуточной и текущей 
аттестации 

 

Оценки и соответствующие суммарные баллы промежуточной и текущей аттестации 
«удовлетворительно»  « хорошо» « отлично» 

50 – 69 70 – 84 85 – 100 
 

6.2 Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации в ходе выполнения 
научно-исследовательской работы 

 
1. Перечислить правила оформления списка литературы ВКР. 
2. Охарактеризовать методы научного исследования. 
3. Пояснить правила создания презентаций к ВКР. 
4. Перечислить способы работы с различными базами данных. 
5. Охарактеризовать требования к публичной защите ВКР. 
6. Перечислить правила написания рецензии на ВКР. 

 
Критерии: 
«Отлично» - студент успешно справляется с заданиями текущего контроля; умеет 

анализировать, обобщать, делать выводы; самостоятельно прорабатывает индивидуальные 
задания; умеет создавать, демонстрировать и защищать авторские наработки, презентации; 
умеет вести диалог; к зачету представил в полном объеме работы, предусмотренные планом 
практики, качество их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - необходимые навыки работы сформированы, студент успешно справился 
с заданиями, качество выполненных заданий высокое, однако имеются неточности, ошибки, 
недостаточен уровень самостоятельности. 

«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки в основном 
сформированы, большая часть заданий предусмотренных практикой выполнена, некоторые 
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задания выполнены с ошибками, низок уровень самостоятельности, отдельные практические 
навыки не сформированы. 

«Неудовлетворительно» - практические навыки не сформированы, большая часть 
практических заданий не выполнена. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

Учебная литература:  
1. Леонович, А. А. Основы научных исследований / А. А. Леонович, А. В. Шелоумов. — 

3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 124 с. — ISBN 978-5-507-47900-9. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/332117. 

2. Скворцова, Л. Н. Основы научных исследований / Л. Н. Скворцова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 100 с. — ISBN 978-5-507-46785-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/351959. 

3. Рыков, С. П. Основы научных исследований : учебное пособие для вузов / С. П. Рыков. 
— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-9173-5. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/187774. 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. — 9-е 
изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-394-04708-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/229586. 
 

Периодические издания. 
1. Вопросы языкового родства. – URL: 
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4.  
2. Вопросы филологии. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4. 
3. Вопросы языкознания. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4 
4. Известия РАН. Серия литературы и языка. – URL: 
http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4. 
5. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – URL:  
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111235  

 
8 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы    данных и 

информационные справочные системы 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [учебные, научные издания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 
коллекция медиа-материалов: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, экспресс-подготовка к 
экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари]. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/. 

1 ЭБС «ZNANIUM» [учебные, научные, справочные, научно-популярные издания 
различных издательств, журналы]. – URL: https://znanium.ru/. 

2 ЭБС «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, художественные 
произведения различных издательств; журналы]. – URL: http://e.lanbook.com/. 

3 Образовательная платформа «Юрайт» [учебники и учебные пособия издательства 
«Юрайт», медиа-материалы, тесты]. – URL: https://urait.ru/. 

4 ЭБС «BOOK.ru» [учебная литература, журналы]. – URL:  https://www.book.ru. 
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5 ЭБ ОИЦ «Академия» [учебные издания по общеобразовательным дисциплинам 
СПО для первого курса, включенных в ФПУ]. – URL: https://academia-moscow.ru/elibrary/. 

 
Профессиональные базы данных 
1. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки (РГБ). – 

URL: https://ldiss.rsl.ru/. 
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [включает Электронную 

библиотеку диссертаций РГБ] : [федеральная государственная информационная система 
Министерства культуры РФ]. – URL: https://rusneb.ru/ (полный доступ к объектам НЭБ – в 

локальной сети с компьютеров библиотеки филиала).  
3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» [российские научные 

журналы, труды конференций; Российская национальная база данных научного цитирования 
(РИНЦ)]. – URL: http://www.elibrary.ru/. 

4. Универсальные базы данных «ИВИС» [российские научные журналы по вопросам 
педагогики и образования, экономики и финансов, информационным технологиям, 
экономике и предпринимательству, общественным и гуманитарным наукам, 
индивидуальные издания, Вестники МГУ, СПбГУ, статистические издания России и стран 
СНГ]. – URL: https://eivis.ru/basic/details.  

5. Полнотекстовая коллекция журналов на платформе РЦНИ. Национальная 
платформа периодических научных изданий. – URL: https://journals.rcsi.science/. 

6. Общероссийский портал «Math-Net.Ru» : информационная система доступа к 
научной информации по математике, физике, информационным технологиям и смежным 
наукам / Математический институт имени В. А. Стеклова РАН. – URL: 
http://www.mathnet.ru/. 

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – URL: https://www.prlib.ru/.  
8. Журналы издательства Wiley: [полнотекстовая коллекция электронных журналов 

по:  химии, физике, математике, социальным и гуманитарным наукам, психологии, бизнесу, 
экономике и юриспруденции]. – URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/. 

9. Полнотекстовая коллекция книг eBook Collections издательства SAGE 
Publications: [включает монографии и справочники по различным областям знаний: бизнес, 
психология, криминология и уголовное право, образование, география, науки о Земле и 
окружающей среде, здравоохранение и социальная помощь, СМИ и коммуникация, 
культурология, политика и международные отношения, социология и др.]. – URL: 
https://sk.sagepub.com/books/discipline. 

10. Ресурсы Springer Nature: [Полнотекстовая коллекция книг (монографий) 
издательств Springer Nature по различным отраслям знаний]. – URL: https://link.springer.com/, 
https://www.nature.com/. 
 

Информационные справочные системы  
1. КонсультантПлюс : справочная правовая система (доступ – в локальной сети 

с компьютеров библиотеки филиала).  
 

Ресурсы свободного доступа  
1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru/ 
2. КонсультантПлюс : некоммерческая интернет-версия справочной правовой 

системы.  – URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=but
ton. 

3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России) - официальный сайт. – URL:  https://www.minobrnauki.gov.ru 

4. Министерство просвещения Российской Федерации - официальный сайт. – URL: 
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https://edu.gov.ru 
5. Портал «Культура.РФ» : гуманитарный просветительский проект, посвященный 

культуре России [кино, музеи, музыка, театры, архитектура, литература, персоны, традиции, 
лекции-онлайн] : сайт / Министерство культуры РФ. – URL: https://www.culture.ru/. 

6. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» / Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ. – URL: http://www.gramota.ru/. 

7. Лекториум [раздел «Медиатека» – открытый видеоархив лекций на русском 
языке]: образовательная платформа : сайт. – URL: https://www.lektorium.tv/medialibrary.   

8. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [российские научные 
журналы]. – URL: http://cyberleninka.ru/. 

9. Большая российская энциклопедия: [электронная версия] / Министерство 
культуры РФ. – URL: https://bigenc.ru/.  

10. Лингвистический проект «СЛОВАРИ.РУ» / Институт русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН. – URL: http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

 
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы  
1 База информационных потребностей [КубГУ и филиалов] (разделы: Научные 

публикации преподавателей и обучающихся; Информация об участии преподавателей и 

обучающихся в научных конференциях; Темы выпускных квалификационных работ 

студентов). – URL: https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/.  
2 Электронная библиотека информационных ресурсов филиала 

[КубГУ в г. Славянске-на-Кубани]. – URL: http://sgpi.ru/bip.php.  
3 Поступления литературы в библиотеки филиалов : [электронный каталог 

библиотек филиалов КубГУ]. – URL: 
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=1.  

4 Электронная библиотека трудов учёных КубГУ. – URL: 
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по производственной практики (научно-

исследовательская работа) 
 

9.1 Перечень информационных технологий 
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  
– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

 
9.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

 

- Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 
- Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 
- Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 
- Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

 
10. Материально-техническое обеспечение производственной 

(преддипломной) практики 
Наименование 
специальных 
помещений 

Оснащенность 
специальных 
помещений 

Перечень лицензионного программного обеспечения 
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Учебные 
аудитории для 
проведения 
занятий 
лекционного 
типа 

Мебель: учебная 
мебель 
Технические 
средства 
обучения: 
презентационная 
техника, 
компьютер 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 
Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 
лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 
2. Adobe. Лицензионный договор на программное обеспечение 
[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 
персональных компьютеров, бессрочный с неограниченным 
количеством лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 
соглашения на использование программного обеспечения 
«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows Media 
Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный 
код предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 
количеством лицензионных соглашений, правообладатель – 
«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное программное 
обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол- 
вом лицензий, правообладатель – «The Document Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 
использование и распространение]. Свободное программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 
7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 
свободного использования, бессрочная, правообладатель – 
Marek Jasinski. 
8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на условиях 
Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 
количества пользователей, разработчики – участники проекта 
mozilla.org. 

Учебные 
аудитории для 
проведения 
занятий 
семинарского 
типа, групповых 
и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Мебель: учебная 
мебель 
Технические 
средства 
обучения: 
презентационная 
техника, 
компьютер 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 
Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 
лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 
2. Adobe. Лицензионный договор на программное обеспечение 
[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 
персональных компьютеров, бессрочный с неограниченным 
количеством лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 
соглашения на использование программного обеспечения 
«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows Media 
Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный 
код предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 
количеством лицензионных соглашений, правообладатель – 
«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное программное 
обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол- 
вом лицензий, правообладатель – «The Document Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 
использование и распространение]. Свободное программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 
7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 
свободного использования, бессрочная, правообладатель – Marek 
Jasinski. 
8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на условиях 
Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 
количества пользователей, разработчики – участники проекта 
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mozilla.org. 
 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 
укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

Наименование 
помещений для 
самостоятельно 

й работы 
обучающихся 

Оснащенность 
помещений для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Помещение для 
самостоятельно 
й работы 
обучающихся 
(353560, 
Краснодарский 
край, 
г. Славянск-на- 
Кубани, 
ул. Кубанская, 
200, 
Электронный 
зал библиотеки, 
читальный зал 
№ 2, № А-1) 

Мебель: учебная 
мебель 
Комплект 
специализированной 
мебели: 
компьютерные 
столы 
Оборудование: 
компьютерная 
техника с 
подключением к 
информационно- 
коммуникационно 
й сети «Интернет» 
и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду 
образовательной 
организации, 
коммуникационное 
оборудование, 
обеспечивающее 
доступ к сети 
интернет 
(проводное 
соединение и 
беспроводное 
соединение по 
технологии Wi-Fi) 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 
Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 
лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 
2. Adobe. Лицензионный договор на программное 
обеспечение 
[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 
персональных 
компьютеров, бессрочный   с   неограниченным   количеством 
лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 
соглашения на использование программного обеспечения 
«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows 
Media 
Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный 
код 
предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 
количеством лицензионных   соглашений,   правообладатель   – 
«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 
программное 
обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол-
вом 
лицензий, правообладатель   –   «The   Document   Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 
использование и   распространение].   Свободное   программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом 
лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 
7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 
свободного 
использования, бессрочная, правообладатель – Marek Jasinski. 
8. Mozilla   Firefox   –   бесплатная   программа   на   условиях 
Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 
количества пользователей, разработчики – участники проекта 
mozilla.org. 

Помещение для 
самостоятельно 
й работы 
обучающихся 
(353563, 
Краснодарский 
край, 
г. Славянск-на- 
Кубани, 
ул. Коммунисти 
ческая, дом № 2, 
Читальный зал 

Мебель: учебная 
мебель 
Комплект 
специализированной 
мебели: 
компьютерные 
столы 
Оборудование: 
компьютерная 
техника с 
подключением к 
информационно- 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 
Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 
лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 
2. Adobe. Лицензионный договор на программное 
обеспечение 
[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 
персональных 
компьютеров, бессрочный   с   неограниченным   количеством 
лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 
соглашения на использование программного обеспечения 
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библиотеки, 
№ 2) 

коммуникационной 
сети «Интернет» 
и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду 
образовательной 
организации, 
коммуникационное 
оборудование, 
обеспечивающее 
доступ к сети 
интернет 
(проводное 
соединение) 

«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows 
Media 
Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный 
код предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 
коли-чеством лицензионных соглашений, правообладатель – 
«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 
программное 
обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол-
вом 
лицензий, правообладатель   –   «The   Document   Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 
использование и   распространение].   Свободное   программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом 
лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 
7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 
свободного 
использования, бессрочная, правообладатель – Marek Jasinski. 
8. Mozilla   Firefox   –   бесплатная   программа   на   условиях 
Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 
количества пользователей, разработчики – участники проекта 
mozilla.org. 
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Приложение 1  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 
Факультет __________ 
Кафедра ___________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                 
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

по направлению подготовки  
44.03.01 Педагогическое образование  

профиль подготовки – Филологическое образование 
 
 
 

Выполнил 
 
_____________________________ 

Ф.И.О. студента 
 
 
Руководитель учебной практики  
 
______________________ 

ученое звание, должность, Ф.И.О 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Славянск-на-Кубани  
20___ г. 
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Приложение 2  

 
ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                     
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 
Направление подготовки (специальности) – 44.03.01Педагогическое образование 
профиль подготовки – Филологическое образование  
Фамилия И.О студента _______________ 
Курс __________ 
 
Время проведения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г. 

 

Дата Содержание выполняемых работ 
Отметка руководителя 

практики от организации 
(подпись) 
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Приложение 3 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
в г. Славянске-на-Кубани 

Факультет __________ 
Кафедра ___________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ,  
ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
 

Студент ____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Направление подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки – Филологическое образование   
Место прохождения практики __________________________________________________  
 

Срок прохождения практики с ______________ по_________________________20____ г.  
 

Цель проведения производственной практики (научно-исследовательская работа) 
практики состоит в обобщении и систематизации теоретических знаний, полученных при 
изучении специальных дисциплин, и в подготовке выпускной квалификационной работы 
(ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР. 

ОПК-2 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей. 

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

План-график выполнения работ: 
 

№ Этапы работы (виды деятельности) 
при прохождении практики 

Сроки Отметка руководителя 
практики от университета 
о выполнении (подпись) 

1    
2    
Ознакомлен _______________ ___________________________________  

подпись студента   расшифровка подписи  
«____» ___________ 20___г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики______________________________________ФИО 
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Приложение 4 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ        

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
  

по направлению подготовки  
______________________________________ 
профиль подготовки – __________________  

 

Фамилия И.О студента _____________ 
Курс __________  

 

№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
(отмечается руководителем практики) 

Оценка 
5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к прохождению 
практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно решать 
основные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении задания по 
практике 

    

4 Оценка трудовой дисциплины     
5 Соответствие программе практики работ, выполняемых 

студентом в ходе прохождении практики 
    

 

Руководитель практики ___________ __________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
№ СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ 
(отмечается руководителем практики от университета) 

Оценка 
5 4 3 2 

1 ОПК-2 – способен участвовать в разработке основных и 
дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий); 

    

2 ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей 

    

 

Руководитель практики ___________ __________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта _____________________ (ФИО), 
направление подготовки ______________,  

профиль подготовки __________,  
группы ______ 

 
Студент(ка) _________________________ (ФИО), прошел(а) _____ (вид) практику 

(_________________________________) (тип) в период с ____________по 
___________20___г. в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 
Славянске-на-Кубани в/на 
________________________________________________________________ 

                  (наименование структурного подразделения) 
 
В процессе прохождения практики сформированы следующие компетенции:  
Код 

компетенци
и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты Отметка о 
выполнении 

   выполнено 
полностью, 
частично,  

не 
выполнено 

В ходе практики _____________________________(ФИО) зарекомендовал(а) себя 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание, выраженное в выполнении 
________________________________________________________________________________
____________________ выполнено полностью, частично, не выполнено  

                                                                            (нужное подчеркнуть) 
 
Студент(ка) ________________________________________ заслуживает 

оценки___________ 
                                       (Ф.И.О. студента) 
 
 
_______________________________________________________________________ 
          (Ф.И.О. должность руководителя практики)                         
___________________________________________________  
                         (подпись) 
 
 

 
 

 







2 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 Цели и задачи производственной практики (научно-исследовательская 

работа)............................................................................................................................. 3 
2 Место производственной практики (научно-исследовательская работа) в 

структуре ОПОП……………………………………………………………………… 3 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (научно-исследовательская работа)…………………   4 
4 Структура и содержание программы производственной практики (научно-

исследовательская работа)  ………………………………………………………….. 4 
4.1 Содержание и структура производственной практики (научно-

исследовательская работа) ………………………………………………..…………. 4 
4.2 Место и время проведения производственной практики (научно-

исследовательская работа)  …………………………………………………….……. 
 

6 
4.3 Содержание самостоятельной работы студентов ………………………………….. 7 
5 Образовательные технологии (в т.ч. интерактивные) используемые в период 

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа).... 7 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации…………...………………………………………………………………… 8 
6.1 Примерная рейтинговая система оценки успеваемости студентов ………………. 8 
6.2 Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы…………………………………………………... 10 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики ………………………….…………………………………………………… 
 

10 
8 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы…………..………………………………… 11 
9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине..……………………………………….. 
 

14 
9.1 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий…….…….….….…………………………................................................. 
 

14 
9.2 Перечень необходимого программного обеспечения……………………………… 14 
10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по производственной практике (научно-
исследовательская практика) ………………………………………………………... 

 
 

14 
 Приложение 1. Отчет по производственной практике ………………….………... 17 
 Приложение 2. Дневник прохождения производственной практики……………. 18 
 Приложение 3. Индивидуальное задание, выполняемое в период проведения 

производственной практики………………………………………………………...… 19 
 Приложение 4. Оценочный лист результатов прохождения производственной 

практики……………………………………………………………………………...... 20 
 Приложение 5. Характеристика………………………… …………………………... 21 



3 
 

1 Цели и задачи производственной практики (научно-исследовательская работа)  
 
Основной целью НИР студента является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 
профессиональных задач в инновационных условиях. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом под 
руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательской работы 
студента определяется в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
44.03.01Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование). 

Задачами НИР являются: 
− обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

студентов, формирование у них четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения; 

− формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение современными методами исследований; 

− формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 
практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 
образовательные технологии; 

− обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 
мастерства; 

− самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 
исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

− проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий. 
Выпускающая кафедра определяет специальные требования к подготовке студента 

бакалавриата по научно-исследовательской части программы. К числу специальных 
требований относится: 

− владение современной проблематикой данной отрасли знания; 
− знание конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном 

направлении; 
− наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

студентом; 
− умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы 

в той или иной научной сфере, связанной с программой бакалавриата (выпускной 
квалификационной работой); 

− умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными 
ресурсами Интернета и т.п. 

 

2 Место производственной практики (научно-исследовательская работа) в 
структуре образовательной программы 
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к 
обязательной части Блока 2 «Практики» – «Производственная практика».  

Предполагает предшествующее изучение базовых дисциплин, студенты используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин лингвистического блока и блока методики преподавания иностранного языка.  

Форма проведения практики - дискретно.  
Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики (научно-исследовательская работа) 
 
В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) у студентов формируются следующие компетенции:   
ОПК-2 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей. 

 
4 Содержание и структура программы производственной практики (научно-

исследовательская работа) 
 
4.1  Содержание и структура производственной практики (научно-

исследовательская работа) 
Объем производственной практики (научно-исследовательская работа)  составляет в 5 

семестре 3 зачетных единицы (108 часов), 12 часа выделено на контактную работу обучающихся 
с преподавателем, и 96 часа – на самостоятельную работу обучающихся; в 7 семестре 3 зачетных 
единицы (108 часов), 1 час выделен на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 
107 часов – на самостоятельную работу обучающихся. Общая трудоемкость составляет 6 
зачетных единиц (216 часов). Продолжительность производственной практики 2 недели в 5 
семестре и 2 недели в 7 семестре. Время проведения практики 5, 7 семестры. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики 
на их выполнение представлено в таблице. 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется 
студентом совместно с руководителем практики. 

По итогам производственной практики студентами оформляется отчет, в котором 
излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор 
освоенного научного и практического материала.  

Форма отчетности - дифференцированный зачет. 
Таблица 1 –Структура и содержание научно-исследовательской работы для очной формы 
бакалавриата 
№ п/п  Разделы (этапы) практики в 6 семестре Трудоем

кость в 
часах 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап: 
 получение исследовательского задания на практику 
от научного руководителя; 
составление плана и программы практики и их 
утверждение; 
- инструктаж по технике безопасности;  
- инструктаж по сбору, обработке и анализу 
материалов 

8 Собеседование с 
 руководителем 

практики от кафедры 

2 Основной этап 
Выполнение программы практики. 

1. Проведение аналитического обзора 
информационных источников; исследование 
объекта НИР; выбор направлений исследования. 
Проведение теоретического этапа исследования. 

70 Контроль со стороны 
руководителя 

практики. 
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3 Экспериментальный этап 
Выполнение исследовательского 

задания: 
 постановка и решение исследовательской задачи; 
разработка инструментария и программы 
исследования; 
выбор методов и технологий исследования; 
обработка и анализ полученной информации; 
 постановка проблемы и поиск путей решения  

20 Контроль научного 
 руководителя. 

4 Заключительный этап: 
 оформление документов 
практики; 
 подготовка публичного отчета и презентации; 
 публичный отчет, в сроки определенные кафедрой. 

10 Защита отчета. 
Сдача письменного 

отчета руководителю, 
затем на кафедру. 

ИТОГО 108  
 

№ п/п  Разделы (этапы) практики в 8 семестре Трудоем
кость в 

часах 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап: 
 получение исследовательского задания на практику 
от научного руководителя; 
составление плана и программы практики и их 
утверждение; 
- инструктаж по технике безопасности;  
- инструктаж по сбору, обработке и анализу 
материалов 

8 Собеседование с 
 руководителем 

практики от кафедры 

2 Основной этап 
Выполнение программы практики. 

2. Проведение аналитического обзора 
информационных источников; исследование 
объекта НИР; выбор направлений исследования. 
Проведение теоретического этапа исследования. 

70 Контроль со 
стороны руководителя 

практики. 

3 Экспериментальный этап 
Выполнение исследовательского 

задания: 
 постановка и решение исследовательской задачи; 
разработка инструментария и программы 
исследования; 
выбор методов и технологий исследования; 
обработка и анализ полученной информации; 
 постановка проблемы и поиск путей решения  

20 Контроль научного 
 руководителя. 

4 Заключительный этап: 
 оформление документов 
практики; 
 подготовка публичного отчета и презентации; 
 публичный отчет, в сроки определенные кафедрой. 

10 Защита отчета. 
Сдача письменного 

отчета руководителю, 
затем на кафедру. 

ИТОГО 108  
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№ п/п  Разделы (этапы) практики в 9 семестре Трудоем
кость в 
часах 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап: 
 получение исследовательского задания на практику 
от научного руководителя; 
составление плана и программы практики и их 
утверждение; 
- инструктаж по технике безопасности;  
- инструктаж по сбору, обработке и анализу 
материалов 

8 Собеседование с 
 руководителем 

практики от кафедры 

2 Основной этап 
Выполнение программы практики. 

3. Проведение аналитического обзора 
информационных источников; исследование 
объекта НИР; выбор направлений исследования. 
Проведение теоретического этапа исследования. 

70 Контроль со 
стороны руководителя 

практики. 

3 Экспериментальный этап 
Выполнение исследовательского 

задания: 
 постановка и решение исследовательской задачи; 
разработка инструментария и программы 
исследования; 
выбор методов и технологий исследования; 
обработка и анализ полученной информации; 
 постановка проблемы и поиск путей решения  

20 Контроль научного 
 руководителя. 

4 Заключительный этап: 
 оформление документов 
практики; 
 подготовка публичного отчета и презентации; 
 публичный отчет, в сроки определенные кафедрой. 

10 Защита отчета. 
Сдача письменного 

отчета руководителю, 
затем на кафедру. 

ИТОГО 108  
 
Руководителем практики или научным руководителем могут быть внесены изменения 

в этапы практики в зависимости от выбранного направления исследования и результатов, 
полученных в процессе прохождения производственной практики (научно-
исследовательская работа), содержание практики может различаться, что отражается в 
индивидуальном задании.  

 
4.2 Место и время проведения производственной практики (научно-
исследовательская работа) 
 
Места проведения практики: 

− кафедра русской и зарубежной филологии филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани 
− структурные подразделения филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, где есть 

необходимые условия, кадровый и научный потенциал. 
 

Программа практики разработана с участием работодателей, куда студенты могут 
распределиться на практику: 

1. Белик Л.И. – директор  МБОУ лицей № 1 г. Славянска-на-Кубани; 
2. Шутенко И. В. – директора МБОУ лицей № 4 г. Славянска-на-Кубани. 
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3.  Городничая Т.В. – директор МАОУ СОШ № 16 г. Славянска-на-Кубани. 
 
Практика может проводиться на выпускающей кафедре или других кафедрах КубГУ, 

имеющих необходимые ресурсы для практики, а также в структурных подразделениях. 
 

4.3. Содержание самостоятельной работы студентов 
Для обеспечения качественного выполнения задания на практику, студенту следует 

самостоятельно изучить ряд тем, соответствующих основным разделам практики. 
 
Темы для самостоятельного изучения студентами в ходе производственной практики 

(научно-исследовательская работа): 
1. Правила оформления списка литературы дипломной работы. 
2. Методы научного исследования. 
3. Правила создания презентаций к дипломной работе. 
4. Способы работы с различными базами данных. 
5. Требования к публичной защите дипломной работы. 
6. Правила написания рецензии на дипломную работу. 

 
5 Образовательные технологии (в т.ч. интерактивные) используемые в период 
прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

 
В период подготовки и проведения практики используются образовательные, научно-

образовательная и научно-исследовательские технологии. 
Образовательная технология - это система, включающая представление об исходных 
данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики текущего состояния 
обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для 
конкретных моделей: 
− наглядно-информационные технологии (материалы выставок, ярмарок, стенды, 

плакаты); 
− использование библиотечного фонда образовательной организации и Университета; 
− - организационно – информационные технологии (присутствие на собраниях, 

совещаниях, планерках); 
− вербально-коммуникационные технологии (интервью, опрос, беседы с 

руководителями, педагогами); 
− наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного 

специалиста); 
− информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет с сайта); 
− работа в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 

профессиональных и научных терминов, экономических и статистических 
показателей). 
Научно-образовательная управленческая технология представляет собой 

инновационную технологию, разработанную на основе современных достижений науки и 
передового опыта: 

− инновационные технологии, используемые в образовательной организации, 
изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; 

− консультации учителей-методистов по использованию в учебном процессе и 
управлении достижений педагогической науки и практики. 
Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и 

процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования: 
- систематизация фактического и литературного материала; 

обобщение полученных результатов; 
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- использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ 
и технологий; 

- формулирование выводов и предложений по общей части программы практики и 
индивидуальному заданию; 

- экспертиза результатов практики (предоставление материалов отчета по практике 
руководителю практики от организации); 

-  публичный отчет и защита практики. 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 
 

6.1 Примерная рейтинговая система оценки успеваемости студентов 
 
В качестве текущего контроля студент по итогам практики обязан представить отчет о 

практике научному руководителю в виде готовой работы. 
Защита практики проходит в форме устной предзащиты с презентацией, 

иллюстрациями, схемами, таблицами, видеофильмами в присутствии учебной группы, 
руководителей практики и научных руководителей. 

Требования к отчету по практике 
Отчет по практике должен содержать следующие части: 

- титульный лист установленного образца; 
- задание на практику, согласованное с научным руководителем, руководителем 

практики от кафедры и утвержденное заведующим выпускающей кафедрой; 
- содержание – отражает перечень тем и вопросов, содержащихся в отчете; 
- введение – определяет цель, задачи и направления научно-исследовательской 

работы; 
- основная часть – содержит краткую характеристику проведенного исследования, 

цели и задачи, основные перспективные направления развития, а также виды, структуру и 
объем выполняемых работ. Также в этой части работы студент должен ответить на все 
вопросы, входящие в программу практики; 

- индивидуальное задание – включает в себя полное развернутое рассмотрение и 
практическое применение задач, поставленных руководителем практики от кафедры. 
Излагаются практические результаты; 

- заключение – содержит основные выводы, итоги проделанной работы, основные 
предложения (мероприятия) по результатам исследования; 

- литература – список литературы, оформленный в алфавитном порядке. При 
оформлении литературы необходимо учесть, что законодательные акты располагаются в 
самом начале, периодическая и справочная литература – в конце списка в алфавитном 
порядке; 

- приложения – различные изученные и рассмотренные формы отчетности, сценарии, 
программы, бланки, рисунки и графики. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Текст излагается грамотно, 
четко и логически последовательно. Работа выполняется на компьютере шрифтом Times New 
Roman, размер 14 пунктов, полуторный междустрочный интервал, отступ красной строки 1 
см. 

Страницы работы должны иметь поля: левое, правое, верхнее и нижнее (шириной 
соответственно 30, 15, 20 и 20 мм). Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, 
номер страницы проставляется посередине нижнего поля (на титульном листе номер не 
проставляется). 

Общий объем отчета по практике – от 30 до 40 страниц. 
 
Каждая глава работы начинается с новой страницы. Заголовки глав оформляются 
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полужирным шрифтом размером 16 пунктов с выравниванием по центру без отступа красной 
строки, заголовки подразделов пишутся строчными буквами полужирным шрифтом 
размером 14 пунктов. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Отзыв руководителя практики должен отражать следующие моменты: 
 

-  характеристика студента как овладевшего определенным набором 
профессиональных компетенций; способность к организаторской, управленческой, научно-
исследовательской деятельности, к творческому мышлению, инициативность и 
дисциплинированность; 

- направления дальнейшего совершенствования, недостатки и пробелы в подготовке 
студента; 

- дается оценка выполнения студентом работ в баллах. 
 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме собеседования практиканта с научным руководителем и 
промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета в виде предоставления 
документации и публичной защиты отчета. Аттестацию организует руководитель практики. 
Аттестация проводится в форме публичного выступления студента по результатам практики 
перед учебной группой с присутствием руководителей практики. 

В зачетную книжку и в зачетно-экзаменационную ведомость отметка выставляется 
руководителем. 

Суммарные баллы за текущую и промежуточную аттестацию пересчитываются в 
отметку в соответствии с таблицей 5 «Оценки и соответствующие суммарные баллы 
промежуточной и текущей аттестации». 

 

Таблица 5 - Оценки и соответствующие суммарные баллы промежуточной и текущей 
аттестации 

 

Оценки и соответствующие суммарные баллы промежуточной и текущей аттестации 
«удовлетворительно»  « хорошо» « отлично» 

50 – 69 70 – 84 85 – 100 
 

6.2 Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации в ходе выполнения 
научно-исследовательской работы 

 
1. Перечислить правила оформления списка литературы ВКР. 
2. Охарактеризовать методы научного исследования. 
3. Пояснить правила создания презентаций к ВКР. 
4. Перечислить способы работы с различными базами данных. 
5. Охарактеризовать требования к публичной защите ВКР. 
6. Перечислить правила написания рецензии на ВКР. 

 
Критерии: 
«Отлично» - студент успешно справляется с заданиями текущего контроля; умеет 

анализировать, обобщать, делать выводы; самостоятельно прорабатывает индивидуальные 
задания; умеет создавать, демонстрировать и защищать авторские наработки, презентации; 
умеет вести диалог; к зачету представил в полном объеме работы, предусмотренные планом 
практики, качество их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - необходимые навыки работы сформированы, студент успешно справился 
с заданиями, качество выполненных заданий высокое, однако имеются неточности, ошибки, 
недостаточен уровень самостоятельности. 

«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки в основном 
сформированы, большая часть заданий предусмотренных практикой выполнена, некоторые 
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задания выполнены с ошибками, низок уровень самостоятельности, отдельные практические 
навыки не сформированы. 

«Неудовлетворительно» - практические навыки не сформированы, большая часть 
практических заданий не выполнена. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

Учебная литература:  
1. Леонович, А. А. Основы научных исследований / А. А. Леонович, А. В. Шелоумов. — 

3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 124 с. — ISBN 978-5-507-47900-9. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/332117. 

2. Скворцова, Л. Н. Основы научных исследований / Л. Н. Скворцова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 100 с. — ISBN 978-5-507-46785-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/351959. 

3. Рыков, С. П. Основы научных исследований : учебное пособие для вузов / С. П. Рыков. 
— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-9173-5. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/187774. 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. — 9-е 
изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-394-04708-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/229586. 
 

Периодические издания. 
1. Вопросы языкового родства. – URL: 
http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4.  
2. Вопросы филологии. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4. 
3. Вопросы языкознания. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4 
4. Известия РАН. Серия литературы и языка. – URL: 
http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4. 
5. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – URL:  
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111235  

 
8 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы    данных и 

информационные справочные системы 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [учебные, научные издания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 
коллекция медиа-материалов: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, экспресс-подготовка к 
экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари]. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/. 

1 ЭБС «ZNANIUM» [учебные, научные, справочные, научно-популярные издания 
различных издательств, журналы]. – URL: https://znanium.ru/. 

2 ЭБС «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, художественные 
произведения различных издательств; журналы]. – URL: http://e.lanbook.com/. 

3 Образовательная платформа «Юрайт» [учебники и учебные пособия издательства 
«Юрайт», медиа-материалы, тесты]. – URL: https://urait.ru/. 

4 ЭБС «BOOK.ru» [учебная литература, журналы]. – URL:  https://www.book.ru. 
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5 ЭБ ОИЦ «Академия» [учебные издания по общеобразовательным дисциплинам 
СПО для первого курса, включенных в ФПУ]. – URL: https://academia-moscow.ru/elibrary/. 

 
Профессиональные базы данных 
1. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки (РГБ). – 

URL: https://ldiss.rsl.ru/. 
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [включает Электронную 

библиотеку диссертаций РГБ] : [федеральная государственная информационная система 
Министерства культуры РФ]. – URL: https://rusneb.ru/ (полный доступ к объектам НЭБ – в 

локальной сети с компьютеров библиотеки филиала).  
3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» [российские научные 

журналы, труды конференций; Российская национальная база данных научного цитирования 
(РИНЦ)]. – URL: http://www.elibrary.ru/. 

4. Универсальные базы данных «ИВИС» [российские научные журналы по вопросам 
педагогики и образования, экономики и финансов, информационным технологиям, 
экономике и предпринимательству, общественным и гуманитарным наукам, 
индивидуальные издания, Вестники МГУ, СПбГУ, статистические издания России и стран 
СНГ]. – URL: https://eivis.ru/basic/details.  

5. Полнотекстовая коллекция журналов на платформе РЦНИ. Национальная 
платформа периодических научных изданий. – URL: https://journals.rcsi.science/. 

6. Общероссийский портал «Math-Net.Ru» : информационная система доступа к 
научной информации по математике, физике, информационным технологиям и смежным 
наукам / Математический институт имени В. А. Стеклова РАН. – URL: 
http://www.mathnet.ru/. 

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – URL: https://www.prlib.ru/.  
8. Журналы издательства Wiley: [полнотекстовая коллекция электронных журналов 

по:  химии, физике, математике, социальным и гуманитарным наукам, психологии, бизнесу, 
экономике и юриспруденции]. – URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/. 

9. Полнотекстовая коллекция книг eBook Collections издательства SAGE 
Publications: [включает монографии и справочники по различным областям знаний: бизнес, 
психология, криминология и уголовное право, образование, география, науки о Земле и 
окружающей среде, здравоохранение и социальная помощь, СМИ и коммуникация, 
культурология, политика и международные отношения, социология и др.]. – URL: 
https://sk.sagepub.com/books/discipline. 

10. Ресурсы Springer Nature: [Полнотекстовая коллекция книг (монографий) 
издательств Springer Nature по различным отраслям знаний]. – URL: https://link.springer.com/, 
https://www.nature.com/. 
 

Информационные справочные системы  
1. КонсультантПлюс : справочная правовая система (доступ – в локальной сети 

с компьютеров библиотеки филиала).  
 

Ресурсы свободного доступа  
1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru/ 
2. КонсультантПлюс : некоммерческая интернет-версия справочной правовой 

системы.  – URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=but
ton. 

3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России) - официальный сайт. – URL:  https://www.minobrnauki.gov.ru 

4. Министерство просвещения Российской Федерации - официальный сайт. – URL: 
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https://edu.gov.ru 
5. Портал «Культура.РФ» : гуманитарный просветительский проект, посвященный 

культуре России [кино, музеи, музыка, театры, архитектура, литература, персоны, традиции, 
лекции-онлайн] : сайт / Министерство культуры РФ. – URL: https://www.culture.ru/. 

6. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» / Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ. – URL: http://www.gramota.ru/. 

7. Лекториум [раздел «Медиатека» – открытый видеоархив лекций на русском 
языке]: образовательная платформа : сайт. – URL: https://www.lektorium.tv/medialibrary.   

8. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [российские научные 
журналы]. – URL: http://cyberleninka.ru/. 

9. Большая российская энциклопедия: [электронная версия] / Министерство 
культуры РФ. – URL: https://bigenc.ru/.  

10. Лингвистический проект «СЛОВАРИ.РУ» / Институт русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН. – URL: http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

 
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы  
1 База информационных потребностей [КубГУ и филиалов] (разделы: Научные 

публикации преподавателей и обучающихся; Информация об участии преподавателей и 

обучающихся в научных конференциях; Темы выпускных квалификационных работ 

студентов). – URL: https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/.  
2 Электронная библиотека информационных ресурсов филиала 

[КубГУ в г. Славянске-на-Кубани]. – URL: http://sgpi.ru/bip.php.  
3 Поступления литературы в библиотеки филиалов : [электронный каталог 

библиотек филиалов КубГУ]. – URL: 
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=1.  

4 Электронная библиотека трудов учёных КубГУ. – URL: 
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по производственной практики (научно-

исследовательская работа) 
 

9.1 Перечень информационных технологий 
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  
– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

 
9.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

 

- Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 
- Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 
- Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 
- Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

 
10. Материально-техническое обеспечение производственной 

(преддипломной) практики 
Наименование 
специальных 
помещений 

Оснащенность 
специальных 
помещений 

Перечень лицензионного программного обеспечения 
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Учебные 
аудитории для 
проведения 
занятий 
лекционного 
типа 

Мебель: учебная 
мебель 
Технические 
средства 
обучения: 
презентационная 
техника, 
компьютер 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 
Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 
лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 
2. Adobe. Лицензионный договор на программное обеспечение 
[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 
персональных компьютеров, бессрочный с неограниченным 
количеством лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 
соглашения на использование программного обеспечения 
«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows Media 
Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный 
код предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 
количеством лицензионных соглашений, правообладатель – 
«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное программное 
обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол- 
вом лицензий, правообладатель – «The Document Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 
использование и распространение]. Свободное программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 
7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 
свободного использования, бессрочная, правообладатель – 
Marek Jasinski. 
8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на условиях 
Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 
количества пользователей, разработчики – участники проекта 
mozilla.org. 

Учебные 
аудитории для 
проведения 
занятий 
семинарского 
типа, групповых 
и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Мебель: учебная 
мебель 
Технические 
средства 
обучения: 
презентационная 
техника, 
компьютер 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 
Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 
лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 
2. Adobe. Лицензионный договор на программное обеспечение 
[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 
персональных компьютеров, бессрочный с неограниченным 
количеством лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 
соглашения на использование программного обеспечения 
«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows Media 
Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный 
код предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 
количеством лицензионных соглашений, правообладатель – 
«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное программное 
обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол- 
вом лицензий, правообладатель – «The Document Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 
использование и распространение]. Свободное программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 
7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 
свободного использования, бессрочная, правообладатель – Marek 
Jasinski. 
8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на условиях 
Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 
количества пользователей, разработчики – участники проекта 
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mozilla.org. 
 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 
укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

Наименование 
помещений для 
самостоятельно 

й работы 
обучающихся 

Оснащенность 
помещений для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Помещение для 
самостоятельно 
й работы 
обучающихся 
(353560, 
Краснодарский 
край, 
г. Славянск-на- 
Кубани, 
ул. Кубанская, 
200, 
Электронный 
зал библиотеки, 
читальный зал 
№ 2, № А-1) 

Мебель: учебная 
мебель 
Комплект 
специализированной 
мебели: 
компьютерные 
столы 
Оборудование: 
компьютерная 
техника с 
подключением к 
информационно- 
коммуникационно 
й сети «Интернет» 
и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду 
образовательной 
организации, 
коммуникационное 
оборудование, 
обеспечивающее 
доступ к сети 
интернет 
(проводное 
соединение и 
беспроводное 
соединение по 
технологии Wi-Fi) 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 
Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 
лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 
2. Adobe. Лицензионный договор на программное 
обеспечение 
[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 
персональных 
компьютеров, бессрочный   с   неограниченным   количеством 
лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 
соглашения на использование программного обеспечения 
«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows 
Media 
Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный 
код 
предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 
количеством лицензионных   соглашений,   правообладатель   – 
«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 
программное 
обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол-
вом 
лицензий, правообладатель   –   «The   Document   Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 
использование и   распространение].   Свободное   программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом 
лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 
7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 
свободного 
использования, бессрочная, правообладатель – Marek Jasinski. 
8. Mozilla   Firefox   –   бесплатная   программа   на   условиях 
Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 
количества пользователей, разработчики – участники проекта 
mozilla.org. 

Помещение для 
самостоятельно 
й работы 
обучающихся 
(353563, 
Краснодарский 
край, 
г. Славянск-на- 
Кубани, 
ул. Коммунисти 
ческая, дом № 2, 
Читальный зал 

Мебель: учебная 
мебель 
Комплект 
специализированной 
мебели: 
компьютерные 
столы 
Оборудование: 
компьютерная 
техника с 
подключением к 
информационно- 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 
Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 
лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 
2. Adobe. Лицензионный договор на программное 
обеспечение 
[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 
персональных 
компьютеров, бессрочный   с   неограниченным   количеством 
лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 
соглашения на использование программного обеспечения 
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библиотеки, 
№ 2) 

коммуникационной 
сети «Интернет» 
и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную 
среду 
образовательной 
организации, 
коммуникационное 
оборудование, 
обеспечивающее 
доступ к сети 
интернет 
(проводное 
соединение) 

«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows 
Media 
Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный 
код предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 
коли-чеством лицензионных соглашений, правообладатель – 
«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 
программное 
обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол-
вом 
лицензий, правообладатель   –   «The   Document   Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 
использование и   распространение].   Свободное   программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом 
лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 
7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 
свободного 
использования, бессрочная, правообладатель – Marek Jasinski. 
8. Mozilla   Firefox   –   бесплатная   программа   на   условиях 
Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 
количества пользователей, разработчики – участники проекта 
mozilla.org. 
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Приложение 1  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 
Факультет __________ 
Кафедра ___________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                 
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

по направлению подготовки  
44.03.01 Педагогическое образование  

профиль подготовки – Филологическое образование 
 
 
 

Выполнил 
 
_____________________________ 

Ф.И.О. студента 
 
 
Руководитель учебной практики  
 
______________________ 

ученое звание, должность, Ф.И.О 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Славянск-на-Кубани  
20___ г. 
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Приложение 2  

 
ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                     
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 
Направление подготовки (специальности) – 44.03.01Педагогическое образование 
профиль подготовки – Филологическое образование  
Фамилия И.О студента _______________ 
Курс __________ 
 
Время проведения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г. 

 

Дата Содержание выполняемых работ 
Отметка руководителя 

практики от организации 
(подпись) 
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Приложение 3 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
в г. Славянске-на-Кубани 

Факультет __________ 
Кафедра ___________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ,  
ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
 

Студент ____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Направление подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование  
профиль подготовки – Филологическое образование   
Место прохождения практики __________________________________________________  
 

Срок прохождения практики с ______________ по_________________________20____ г.  
 

Цель проведения производственной практики (научно-исследовательская работа) 
практики состоит в обобщении и систематизации теоретических знаний, полученных при 
изучении специальных дисциплин, и в подготовке выпускной квалификационной работы 
(ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР. 

ОПК-2 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей. 

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

План-график выполнения работ: 
 

№ Этапы работы (виды деятельности) 
при прохождении практики 

Сроки Отметка руководителя 
практики от университета 
о выполнении (подпись) 

1    
2    
Ознакомлен _______________ ___________________________________  

подпись студента   расшифровка подписи  
«____» ___________ 20___г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики______________________________________ФИО 
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Приложение 4 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ        

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
  

по направлению подготовки  
______________________________________ 
профиль подготовки – __________________  

 

Фамилия И.О студента _____________ 
Курс __________  

 

№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
(отмечается руководителем практики) 

Оценка 
5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к прохождению 
практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно решать 
основные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении задания по 
практике 

    

4 Оценка трудовой дисциплины     
5 Соответствие программе практики работ, выполняемых 

студентом в ходе прохождении практики 
    

 

Руководитель практики ___________ __________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
№ СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ 
(отмечается руководителем практики от университета) 

Оценка 
5 4 3 2 

1 ОПК-2 – способен участвовать в разработке основных и 
дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий); 

    

2 ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей 

    

 

Руководитель практики ___________ __________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта _____________________ (ФИО), 
направление подготовки ______________,  

профиль подготовки __________,  
группы ______ 

 
Студент(ка) _________________________ (ФИО), прошел(а) _____ (вид) практику 

(_________________________________) (тип) в период с ____________по 
___________20___г. в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 
Славянске-на-Кубани в/на 
________________________________________________________________ 

                  (наименование структурного подразделения) 
 
В процессе прохождения практики сформированы следующие компетенции:  
Код 

компетенци
и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты Отметка о 
выполнении 

   выполнено 
полностью, 
частично,  

не 
выполнено 

В ходе практики _____________________________(ФИО) зарекомендовал(а) себя 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание, выраженное в выполнении 
________________________________________________________________________________
____________________ выполнено полностью, частично, не выполнено  

                                                                            (нужное подчеркнуть) 
 
Студент(ка) ________________________________________ заслуживает 

оценки___________ 
                                       (Ф.И.О. студента) 
 
 
_______________________________________________________________________ 
          (Ф.И.О. должность руководителя практики)                         
___________________________________________________  
                         (подпись) 
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1. Цели производственной (преддипломной) практики.  
Цель проведения производственной (преддипломной) практики состоит в 

обобщении и систематизации теоретических знаний, полученных при изучении 
специальных дисциплин, и в подготовке выпускной квалификационной работы (ВКР) в 
соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР. 

 

2. Задачи производственной (преддипломной) практики: 
Задачами НИР являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин основной 
образовательной программы; 

- приобретение навыков для проведения научных исследований, необходимых для 
подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра;  

- изучение соответствующих методических, инструктивных и нормативных 
материалов;  

- сбор, обработка и анализ материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы;  

- подготовка отчета о производственной практике; 
- приобретение  опыта  в  исследовании  актуальной  научной  проблемы,  а также 

написание выпускной работы бакалавра.  
 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ООП.  
 

Производственная практика (преддипломная практика) относится к обязательной 
части Блока 2 «Практики» – «Производственная практика».  

Производственная практика реализует, прежде всего, цели и задачи контроля 
исследовательской подготовки студентов, формирует готовность к самостоятельным 
научным исследованиям.  

Практика позволяет реализовать теоретические знания, практические умения и 
навыки, полученные студентами в ходе изучения языковых курсов и дисциплин психолого-

педагогического цикла: методики обучения русскому языку, методики обучения 
литературе, педагогики, психологии, теоретических и практических курсов по филологии, 
а также в ходе написания курсовых работ.  

Практика актуализирует знания студентов, обеспечивает их практическое 
применение и является апробацией исследовательских навыков студентов, полученных за 
период обучения в университете. 

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. 
 

4. Тип (форма) и способ проведения производственной (преддипломной) 
практики. 

Тип производственной практики: преддипломной практика. 
Форма проведения практики – дискретно.  
Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. 
 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной (преддипломной) практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП: 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент 
должен приобрести следующие общепрофессиональные / профессиональные компетенции 
в соответствии с ФГОС ВО: 

ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний. 
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Код и наименование 
индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний 

ИОПК-8.1 Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы 
построения и функционирования образовательных 
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни 
личности и общества; культурно-исторические, нормативно-

правовые, аксиологические, этические, медико-

биологические, эргономические, психологические основы 
(включая закономерности, законы, принципы) 
педагогической деятельности; 

Уметь: осуществлять педагогическое целеполагание и решать 
задачи профессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний; оценивать 
результативность собственной педагогической деятельности; 

Владеть: алгоритмами и технологиями осуществления 
профессиональной педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний;  

ИОПК-8.2. Выбирает 
оптимальный вариант 
организации 
педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний 

Знать: особенности педагогической деятельности; требования 
к субъектам педагогической деятельности; результаты 
научных исследований в сфере педагогической деятельности. 

Уметь: использовать современные специальные научные 
знания и результаты исследований для выбора методов в 
педагогической деятельности. 

Владеть: поиском методов, форм и средств педагогической 
деятельности; осуществляет их выбор в зависимости от 
контекста профессиональной деятельности с учетом 
результатов научных исследований. 

 

Этапы практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
по видам учебной 

деятельности, включая 
самостоятельную работу 

Содержание раздела 

Бюджет 
времени, 

(недели, дни) 

I. Подготовительный этап 

1 Ознакомительная 
(установочная) лекция, 
включая инструктаж по 
технике безопасности 

Организационное собрание.  
Ознакомление  с  программой 
производственной (преддипломной)  
практики.  
Составление  индивидуального плана  
деятельности  в  период 
производственной (преддипломной)  
практики разработка,  обсуждение  и 
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утверждение  научным руководителем  
индивидуального плана.  

II. Экспериментальный (производственный) этап 

1 Работа на рабочем месте, 
сбор материалов 

Выполнение индивидуального плана 
1-ая неделя 
практики 

2 Обработка  и анализ  
полученной информации  

Интерпретация  полученных результатов  
выполненного индивидуального  
задания, рекомендации  практического 
характера. 

1-ая неделя 
практики 

3 Разработка приложений 
квалификационной работы 

Приобретение практических навыков 
работы  

1-ая неделя 
практики 

4 Обработка и анализ 
полученной информации 

Сбор, обработка и систематизация  

5 Наблюдения, измерения  по 
проведенному исследованию. 

Выполнение индивидуальных заданий 
по поручению руководителя практики 

1-ая неделя 
практики 

6 Мероприятия по сбору, 
обработке и систематизации 
фактического и 
литературного материала 

Работа со списком использованной 
литературы 

1-ая неделя 
практики 

III. Подготовка отчета по практике 

1 Обработка и систематизация 
материала, написание отчета 

Формирование пакета документов по 
(вид) практике  
Самостоятельная работа по составлению 
и оформлению отчета по результатам 
прохождения (вид) практике 

2-ая неделя 
практики 

2 Подготовка презентации и 
защита 

Публичное выступление с отчетом по 
результатам (вид)  практики 

 

 

6 Структура и содержание производственной (преддипломной)  практики. 
Объем практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов), 2 часа выделено на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и 106 часов – на самостоятельную работу 

обучающихся. Продолжительность производственной (преддипломной) практики 2 недели. 
Время проведения практики 10 семестр. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики 
на их выполнение представлено в таблице. 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется 
студентом совместно с руководителем практики. 

По итогам производственной (преддипломной) практики студентами оформляется 
отчет, в котором излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме 
приводится обзор освоенного научного и практического материала.  

Форма отчетности – дифференцированный зачет. 
 

7 Формы отчетности производственной (преддипломной) практики. 
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник практики 

и письменный отчет.  
К отчету прилагается: 
- Индивидуальное задание (Приложение 3),  
- Портфолио. 
 

8. Образовательные технологии, используемые на производственной 
(преддипломной) практике. 
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Практика носит научно-исследовательский характер, при ее проведении используются 
образовательные технологии в форме консультаций преподавателей–руководителей практики 

от университета и руководителей практики от организаций, а также в виде самостоятельной 
работы студентов. 

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, 
используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные 
технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с 
включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе делового 
общения.  

Образовательные технологии при прохождении практики включают в себя: 
инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на 
рабочем месте;  информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, 
радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания 
учебных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и 
статистических показателей, изучение содержания государственных стандартов по 
оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п.) 

Научно-производственные технологии при прохождении практики включают в себя: 
инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые 
студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, используемые в 
организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих 
специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в себя: 
определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской 
задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 
результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и 
литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных 
программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта 
исследования); использование информационно-аналитических и проектных компьютерных 
программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение 
полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части 
программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление материалов дневника 
и отчета о практике; оформление отчета о практике). 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
производственной (преддипломной) практике.  

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при 
прохождении производственной (преддипломной) практики являются:  

1) учебная литература;  
2) нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;  
3) методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:  
– ведение дневника практики; 
– оформление итогового отчета по практике; 
– анализ нормативно-методической базы организации; 
– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме; 
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 
организаций; 

– работу с научной, учебной и методической литературой,  
– работа с конспектами лекций, ЭБС; 
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– и т.д. 
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в 

Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной (преддипломной)  практике.  

Форма контроля производственной (преддипломной)  практики по этапам 
формирования компетенций  

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики по видам 
учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся  

 

Формы 
текущего 
контроль 

Описание 
показателей и 

критериев 
оценивания 

компетенций на 
различных этапах их 

формирования 

I. Подготовительный этап 

1 Ознакомительная (установочная) 
лекция, включая инструктаж по 
технике безопасности. 

ОПК-8 
 

Записи в 
журнале 
инструктажа. 
Записи в 
дневнике. 

Прохождение  
инструктажа по 
технике безопасности 
Изучение правил 
внутреннего 
распорядка. 

II. Экспериментальный (производственный) этап 

1 Работа на рабочем месте, сбор 
материалов. 

ОПК-8 
 

Индивидуальны
й опрос. 

Ознакомление с 
целями, задачами, 
содержанием и 
организационными 
формами 
Производственной 
(преддипломной)  
практики. 

2 Разработка приложений 
квалификационной работы. 

ОПК-8 Собеседование, 
проверка 
выполнения 
работы. 

Раздел отчета по 
практике. 

3 Обработка и анализ полученной 
информации. 

ОПК-8 

Собеседование. 

Сбор, обработка и 
систематизация  
полученной 
информации. 

4 Наблюдения, измерения  по 
проведенному исследованию. 

ОПК-8 Проверка 
соответствующи
х записей в 
дневнике. 

Составление 
описательных таблиц, 
графиков, диаграмм. 

5 Мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического и 
литературного материала. 

ОПК-8 

 

Проверка 
индивидуальног
о задания и 
промежуточных 
этапов его 
выполнения. 

Дневник практики. 
. 

III. Подготовка отчета по практике 

1 Обработка и систематизация 
материала, написание отчета. 

ОПК-8 Проверка: 
оформления 
отчета. 

Отчет. 
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2 Подготовка презентации и защита. ОПК-8 Практическая 
проверка 

Защита отчета. 

 

 

№ 
п/
п 

Уровни  
сформированн

ости 
компетенции 

Код 
контролируе

мой 
компетенции 

(или ее части) 

Основные признаки уровня (дескрипторные характеристики) 

1 Пороговый 
уровень 
(уровень 

 обязательный  
для всех 
студентов). 

ОПК-8 

 

Знает некоторые теоретические или практические задания в рамках 
профиля подготовки для определения исследовательских задач в 
области образования, а также связь этих заданий в контексте 
тематического планирования школьного курса по профилю 
подготовки; особенности организации исследовательской 
деятельности обучающихся 

Умеет применять некоторые теоретические или практические 
задания в рамках профиля подготовки для определения 
исследовательских задач в области образования, создавать 
образовательную среду, стимулирующую исследовательскую 
деятельность обучающихся 

Владеет навыками использования некоторых систематизированных 
теоретических или практических заданий для определения 
исследовательских задач в области образования, способами 
интеграции исследовательской деятельности в образовательный 
процесс. 

2 Повышенный  
уровень 

(по отношению 
 к пороговому  
уровню). 

ОПК-8 Знает некоторые систематизированные теоретические и 
практические задания в рамках профиля подготовки для определения 
и решения исследовательских задач в области образования; 
сущность, закономерности и принципы организации 
исследовательской деятельности в контексте; отбирает 
педагогические условия исследовательской деятельности.  
Умеет применять некоторые систематизированные теоретические и 
практические задания в рамках профиля подготовки для определения 
и решения исследовательских задач в области образования; 
проявлять творческую активность и навыки субъектного 
взаимодействия в контексте различных видов деятельности.  
Владеет навыками включения некоторых систематизированных 
теоретических и практических заданий в рамках профиля подготовки 
для определения и решения исследовательских задач в области 
образования; адаптирует свой опыт исследовательской деятельности 
к формам организации образовательного процесса; адекватно 
оценивает исследовательскую деятельность как форму организации 
воспитания, обучения, сопровождения. 

3 Продвинутый 

 уровень  
(по отношению 
к 
повышенному 

 уровню). 

ОПК-8 Знает разнообразные теоретические и практические задания в рамках 
профиля подготовки для определения и решения исследовательских 
задач в области образования; критерии развития исследовательской 
компетентности в контексте собственного опыта; системно 
анализирует педагогические условия развития исследовательской 
компетентности обучающихся.  
Умеет применять разнообразные теоретические и практические 
задания в рамках профиля подготовки для определения и решения 
исследовательских задач в области образования; составлять 
индивидуальные программы исследовательской деятельности 
обучающихся.  
Владеет опытом использования большого спектра 
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    систематизированных теоретических и практических заданий в 
рамках профиля подготовки для определения и решения 
исследовательских задач в области образования; навыками решения 
исследовательских задач в области образования на основе 
использования систематизированных теоретических и практических 
заданий; способами включения исследовательской деятельности в 
образовательный процесс; критически осмысливает опыт адаптации 
исследовательской деятельности к процессам обучения, воспитания, 
сопровождения. 

 

Критерии оценки отчетов по прохождению практики:  
- полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием; 
- своевременное представление отчёта, качество оформления; 
- защита отчёта, качество ответов на вопросы.  

 

Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате 
прохождения производственной (преддипломной)  практики 

 

Шкала оценивания Критерии оценки 

 Зачет с оценкой 
«Отлично» Содержание и оформление отчета по практике и дневника 

прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым 
требованиям. Запланированные мероприятия индивидуального плана 
выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся 
обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного материала, 
выражающееся в полных ответах, точном раскрытии поставленных 
вопросов. 

«Хорошо» Основные требования к прохождению практики выполнены, однако 
имеются несущественные замечания по содержанию и оформлению 
отчета по практике и дневника прохождения практики. 
Запланированные мероприятия индивидуального плана выполнены. В 
процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает 
знание учебного материала, однако ответы неполные, но есть 
дополнения, большая часть материала освоена. 

«Удовлетворительно» Основные требования к прохождению практики выполнены, однако 
имеются существенные замечания по содержанию и оформлению 
отчета по практике и дневника прохождения практики. 
Запланированные мероприятия индивидуального плана выполнены. В 
процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает 
отдельные пробелы в знаниях учебного материала, неточно раскрывая 
поставленные вопросы либо ограничиваясь только дополнениями. 

«Неудовлетворительно» Небрежное оформление отчета по практике и дневника 
прохождения практики. В отчете по практике освещены не все 
разделы программы практики. Запланированные мероприятия 
индивидуального плана не выполнены. В процессе защиты 
отчета по практике обучающийся обнаруживает существенные 
пробелы в знаниях учебного материала, поставленные вопросы 
не раскрыты либо содержание ответа не соответствует сути 
вопроса. Отчет по практике не представлен. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
(преддипломной)  практики 

Учебная литература: 
1. Леонович, А. А. Основы научных исследований / А. А. Леонович, А. В. Шелоумов. 
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— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 124 с. — ISBN 978-5-507-47900-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/332117. 

2. Скворцова, Л. Н. Основы научных исследований / Л. Н. Скворцова. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 100 с. — ISBN 978-5-507-46785-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/351959. 

3. Рыков, С. П. Основы научных исследований : учебное пособие для вузов / С. П. 
Рыков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-9173-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/187774. 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. — 9-

е изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-394-04708-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/229586. 

 

Периодические издания 

1. Вопросы языкового родства. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4.  

2. Вопросы филологии. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4. 

3. Вопросы языкознания. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4 

4. Известия РАН. Серия литературы и языка. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4. 

5. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – URL:  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111235  

6. Филологические науки – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/33866/udb/4 

7. Филологические науки. Вопросы теории и практики   – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28745 

 

7. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы    
данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [учебные, научные издания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 
коллекция медиа-материалов: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, экспресс-подготовка 
к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари]. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/. 

1. ЭБС «ZNANIUM» [учебные, научные, справочные, научно-популярные издания 
различных издательств, журналы]. – URL: https://znanium.ru/. 

2. ЭБС «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, художественные 
произведения различных издательств; журналы]. – URL: http://e.lanbook.com/. 

3. Образовательная платформа «Юрайт» [учебники и учебные пособия 
издательства «Юрайт», медиа-материалы, тесты]. – URL: https://urait.ru/. 

4. ЭБС «BOOK.ru» [учебная литература, журналы]. – URL:  https://www.book.ru. 

5. ЭБ ОИЦ «Академия» [учебные издания по общеобразовательным дисциплинам 
СПО для первого курса, включенных в ФПУ]. – URL: https://academia-moscow.ru/elibrary/. 

 

Профессиональные базы данных 
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1. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки (РГБ). – 
URL: https://ldiss.rsl.ru/. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [включает Электронную 
библиотеку диссертаций РГБ] : [федеральная государственная информационная система 
Министерства культуры РФ]. – URL: https://rusneb.ru/ (полный доступ к объектам НЭБ – в 
локальной сети с компьютеров библиотеки филиала).  

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» [российские научные 
журналы, труды конференций; Российская национальная база данных научного 
цитирования (РИНЦ)]. – URL: http://www.elibrary.ru/. 

4. Универсальные базы данных «ИВИС» [российские научные журналы по 
вопросам педагогики и образования, экономики и финансов, информационным 
технологиям, экономике и предпринимательству, общественным и гуманитарным наукам, 
индивидуальные издания, Вестники МГУ, СПбГУ, статистические издания России и стран 
СНГ]. – URL: https://eivis.ru/basic/details.  

5. Полнотекстовая коллекция журналов на платформе РЦНИ. Национальная 
платформа периодических научных изданий. – URL: https://journals.rcsi.science/. 

6. Общероссийский портал «Math-Net.Ru» : информационная система доступа к 
научной информации по математике, физике, информационным технологиям и смежным 
наукам / Математический институт имени В. А. Стеклова РАН. – URL: 

http://www.mathnet.ru/. 

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – URL: https://www.prlib.ru/.  
8. Журналы издательства Wiley: [полнотекстовая коллекция электронных 

журналов по:  химии, физике, математике, социальным и гуманитарным наукам, 
психологии, бизнесу, экономике и юриспруденции]. – URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/. 

9. Полнотекстовая коллекция книг eBook Collections издательства SAGE 
Publications: [включает монографии и справочники по различным областям знаний: бизнес, 
психология, криминология и уголовное право, образование, география, науки о Земле и 
окружающей среде, здравоохранение и социальная помощь, СМИ и коммуникация, 
культурология, политика и международные отношения, социология и др.]. – URL: 
https://sk.sagepub.com/books/discipline. 

10. Ресурсы Springer Nature: [Полнотекстовая коллекция книг (монографий) 
издательств Springer Nature по различным отраслям знаний]. – URL: 
https://link.springer.com/, https://www.nature.com/. 
 

Информационные справочные системы  
1. КонсультантПлюс : справочная правовая система (доступ – в локальной сети 

с компьютеров библиотеки филиала).  

 

Ресурсы свободного доступа  
1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

2. КонсультантПлюс : некоммерческая интернет-версия справочной правовой 
системы.  – URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=

button. 

3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России) - официальный сайт. – URL:  https://www.minobrnauki.gov.ru 

4. Министерство просвещения Российской Федерации - официальный сайт. – URL: 

https://edu.gov.ru 

5. Портал «Культура.РФ» : гуманитарный просветительский проект, посвященный 
культуре России [кино, музеи, музыка, театры, архитектура, литература, персоны, 
традиции, лекции-онлайн] : сайт / Министерство культуры РФ. – URL: 
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https://www.culture.ru/. 

6. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» / Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ. – URL: http://www.gramota.ru/. 

7. Лекториум [раздел «Медиатека» – открытый видеоархив лекций на русском 
языке]: образовательная платформа : сайт. – URL: https://www.lektorium.tv/medialibrary.   

8. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [российские научные 
журналы]. – URL: http://cyberleninka.ru/. 

9. Большая российская энциклопедия: [электронная версия] / Министерство 
культуры РФ. – URL: https://bigenc.ru/.  

10. Лингвистический проект «СЛОВАРИ.РУ» / Институт русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН. – URL: http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы  
1. База информационных потребностей [КубГУ и филиалов] (разделы: Научные 

публикации преподавателей и обучающихся; Информация об участии преподавателей и 
обучающихся в научных конференциях; Темы выпускных квалификационных работ 
студентов). – URL: https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/.  

2. Электронная библиотека информационных ресурсов филиала 
[КубГУ в г. Славянске-на-Кубани]. – URL: http://sgpi.ru/bip.php.  

3. Поступления литературы в библиотеки филиалов : [электронный каталог 
библиотек филиалов КубГУ]. – URL: 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=1.  

4. Электронная библиотека трудов учёных КубГУ. – URL: 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по производственной (преддипломной)  практике, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

В процессе организации производственной (преддипломной)  практики 
применяются современные информационные технологии:  

1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 
видеопроектором, персональными компьютерами; 

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д. 

При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре  
программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 
PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 
«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome». 

 

14. Методические указания для обучающихся по прохождению 
производственной (преддипломной)  практики. 

Перед началом производственной (преддипломной)  практики на предприятии 
студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж 
по технике безопасности.  
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В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент 
составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при 
систематических консультациях с руководителем практики от предприятия. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 
– явиться на место практики в установленные сроки; 
– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за 

выполняемую работу; 
–  проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки 

на практике; 
–  выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и 

своевременно подготовить отчет о практике. 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

 

15. Материально-техническое обеспечение производственной 

(преддипломной) практики 

Наименование 

специальных 
помещений 

Оснащенность 

специальных 
помещений 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Учебные 

аудитории для 

проведения 
занятий 

лекционного 

типа 

Мебель: учебная 

мебель 

Технические 
средства 

обучения: 
презентационная 
техника, 
компьютер 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 

Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 
лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение 
[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 

персональных компьютеров, бессрочный с неограниченным 

количеством лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 

соглашения на использование программного обеспечения 

«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows 

Media 
Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный 
код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным 

количеством лицензионных соглашений, правообладатель – 

«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное 

обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным 
кол- 

вом лицензий, правообладатель – «The Document 

Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 

использование и распространение]. Свободное 

программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом 
лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 
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7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 
свободного использования, бессрочная, правообладатель – 
Marek Jasinski. 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на условиях 

Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 

количества пользователей, разработчики – участники 
проекта 

mozilla.org. 

Учебные 
аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 
типа, групповых 

и 

индивидуальных 
консультаций, 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная 
мебель 

Технические 

средства 

обучения: 
презентационная 

техника, 
компьютер 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 

Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 

лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение 

[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 

персональных компьютеров, бессрочный с неограниченным 

количеством лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 

соглашения на использование программного обеспечения 

«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows 

Media 

Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный 

код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным 

количеством лицензионных соглашений, правообладатель – 

«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное 

обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным 
кол- 

вом лицензий, правообладатель – «The Document 

Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 

использование и распространение]. Свободное 
программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом 

лицензий, правообладатель – Igor Pavlov. 
7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 
свободного использования, бессрочная, правообладатель – 

Marek Jasinski. 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на условиях 
Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 

количества пользователей, разработчики – участники 

проекта mozilla.org. 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 
укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
Наименовани
е помещений 

для 

самостоятель

Оснащенность 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 



15 

 

но й работы 

обучающихс
я 

обучающихся 

Помещение для 

самостоятельно 
й работы 

обучающихся 

(353560, 
Краснодарский 

край, 
г. Славянск-на- 

Кубани, 
ул. Кубанская, 
200, 

Электронный 
зал библиотеки, 
читальный зал 

№ 2, № А-1) 

Мебель: учебная 

мебель 
Комплект 

специализированной 
мебели: 
компьютерные 

столы 

Оборудование: 
компьютерная 
техника с 

подключением к 

информационно- 
коммуникационно 

й сети «Интернет» 

и доступом в 
электронную 

информационно- 

образовательную 

среду 
образовательной 

организации, 
коммуникационное 
оборудование, 
обеспечивающее 

доступ к сети 

интернет 
(проводное 

соединение и 

беспроводное 
соединение по 

технологии Wi-Fi) 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. 
Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное 

программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 
лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение 

[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 
персональных 

компьютеров, бессрочный   с   неограниченным   
количеством 
лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия 

лицензионного 
соглашения на использование программного обеспечения 

«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows 

Media 

Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код 
предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 

количеством лицензионных   соглашений,   
правообладатель   – 

«Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное 

обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным 
кол-вом 

лицензий, правообладатель   –   «The   Document   

Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на 

использование и   распространение].   Свободное   
программное 
обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом 

лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 
7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 
свободного 

использования, бессрочная, правообладатель – Marek 
Jasinski. 

8. Mozilla   Firefox   –   бесплатная   программа   на   
условиях 

Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 
количества пользователей, разработчики – участники 

проекта 

mozilla.org. 

Помещение для 

самостоятельно 

й работы 

Мебель: учебная 

мебель 

Комплект 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. 

Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное 
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обучающихся 

(353563, 
Краснодарский 

край, 
г. Славянск-на- 

Кубани, 
ул. Коммунисти 

ческая, дом № 2, 

Читальный зал 
библиотеки, 
№ 2) 

специализированной 
мебели: 
компьютерные 

столы 

Оборудование: 
компьютерная 
техника с 

подключением к 

информационно- 
коммуникационной 

сети «Интернет» 

и доступом в 
электронную 

информационно- 

образовательную 

среду 
образовательной 

организации, 
коммуникационное 
оборудование, 
обеспечивающее 

доступ к сети 

интернет 
(проводное 

соединение) 

программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 
лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение 

[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 
персональных 

компьютеров, бессрочный   с   неограниченным   
количеством 
лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
3. Microsoft software license terms [Условия 

лицензионного 
соглашения на использование программного обеспечения 

«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows 

Media 

Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
правообладатель: «Microsoft». 
4. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 
неограниченным коли-чеством лицензионных 

соглашений, правообладатель – «Google». 
5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное 
обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным 

кол-вом 

лицензий, правообладатель   –   «The   Document   
Foundation». 
6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и   распространение].   
Свободное   программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, 
правообладатель – Igor Pavlov. 

7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 
свободного 

использования, бессрочная, правообладатель – Marek 

Jasinski. 
8. Mozilla   Firefox   –   бесплатная   программа   на   
условиях Публичной лицензии, бессрочной для 
неограниченного количества пользователей, 
разработчики – участники проекта mozilla.org. 
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Приложение А  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования  

«Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

 

 

Факультет филологии, истории и обществознания  

Кафедра русской и зарубежной филологии 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

   

Направленность (профиль): Филологическое образование  
 

 

Выполнил 

 

Ф.И.О. студента 

 

 

Руководитель производственной (преддипломной)  практики  
ученое звание, должность, Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славянск-на-Кубани, 
 20____г. 
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Приложение Б  

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

 

 

Направление подготовки (специальности): 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль): Филологическое образование  
 

 

 

Фамилия И.О студента _____________ 

 

Курс __________ 

 

Время проведения практики с «___»________20__ г. По «___»_______20__г. 
 

Дата Содержание выполняемых работ 

Отметка руководителя 
практики от организации 

(подпись) 
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Приложение В 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования  

«Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

Факультет филологии, истории и обществознания  

Кафедра русской и зарубежной филологии 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

 

 

Студент ____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Направление подготовки (специальности): 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль): Филологическое образование  
 

Место прохождения практики ___________________________________________________  
 

Срок прохождения практики с______ по_________________________20___г  

 

Целью прохождения производственной (преддипломной)  практики является 
формирование у студентов следующих компетенций: 
ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний 
 

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики  
План-график выполнения работ: 

 
№ Этапы работы (виды деятельности) при 

прохождении практики 

Сроки Отметка руководителя 
практики от 

университета о 
выполнении (подпись) 

1    

2    

 

Ознакомлен _______________ ___________________________________  
подпись студента   расшифровка подписи  

«____» ___________ 20___г. 
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Приложение  Г 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки  
Направление подготовки (специальности): 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль): Филологическое образование  
 

Фамилия И.О студента _____________ 

Курс __________  
 

№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

(отмечается руководителем практики) 
Оценка    

5 4 3 2  

1. Уровень подготовленности студента к прохождению практики      

2. Умение правильно определять и эффективно решать основные 
задачи 

     

3. Степень самостоятельности при выполнении задания по практике      

4. Оценка трудовой дисциплины      

5. Соответствие программе практики работ, выполняемых 
студентом в ходе прохождении практики 

     

 

Руководитель практики ___________ __________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

№ 

 

 

СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

(отмечается руководителем практики от университета) 

оценка 

5 4 3 2 

2. ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую 
деятельность на основе специальных научных знаний 

    

 

Руководитель практики ___________ __________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 4. Программа государственной итоговой аттестации





2  
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

1.2 Задачи государственной итоговой аттестации 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

– оценка общего образовательного уровня выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

– установление степени овладения выпускниками полученного за период обучения 

объёма знаний; 

– выявление степени самостоятельности в решении выпускниками 

поставленных задач. 

 

2 Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 

 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование и завершается присвоением квалификации. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности компетенций – теоретические знания и практические навыки выпускника 

в соответствии с компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 

следующих предусмотренных образовательным стандартом типов задач профессиональной 

деятельности: 

педагогический; методический. 

 

По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций: 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ООП выпускник освоивший 

программу бакалавриата должен обладать следующими универсальными компетенциями:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  
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УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности  

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, 

терроризма, коррупционном.у поведению и противодействовать им в профессиональной 

деятельности 

Выпускник освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий)  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов  

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обученииОПК-6. Способен 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Выпускник освоивший программу бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими типам задач профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:  

ПК-1 Способен осуществлять обучение русскому языку и литературе на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий  

ПК-2 Способен применять знания русского языка и литературы при реализации 

образовательного процесса  

ПК-3 Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к русскому языку и литературе в рамках урочной и внеурочной деятельности  

ПК-4 Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов в контексте 

обучения русскому языку и литературе 
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ПК-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды русского языка и 

литературыобразовательной программы 
 

4. Объем государственной итоговой аттестации. 

Общая трудоёмкость ГИА (защита выпускной квалификационной работы) 

составляет 6 зач.ед. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоёмкость ГИА (защита выпускной квалификационной работы) составляет 

6 зач.ед. (216 часов), в том числе контактные часы 0,5 часов (иная контактная работа), 215,5 

часов самостоятельной работы. Распределение часов по видам работ представлено в таблице: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

(часы) 

10 

Контактная работа, в том числе: 0,5 0,5

Руководство ВКР 0,5 0,5

Процедура защиты ВКР   

Самостоятельная работа, в том числе: 215,5 215,5

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

(подготовка доклада по теме исследования, 

презентации, репетиция доклада) 

 

215,5 

 

215,5

Контроль:   

Подготовка к экзамену (не предусмотрен) - - 

Общая трудоемкость час. 216 216

в том числе контактная работа 0,5 0,5

зач. ед 6 6 

 

Государственный экзамен образовательной программой не предусмотрен. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Государственной итоговой аттестацией в соответствии с учебным планом является 

защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что 

позволяет оценить не только овладение выпускником высшего учебного заведения 

теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на практике. 

Основными целями выполнения и защиты ВКР являются: 

углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки (специальности); 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами научного исследования; 

- выявление степени подготовленности студентов к практической деятельности; 

- овладение навыками публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений 

и рекомендаций. 

 

Вид выпускной квалификационной работы 
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Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) выполняется в виде 

бакалаврской работы. 

 

Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

 

Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях к 

выпускным квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению 

подготовки. При этом обязательным является наличие следующих разделов: 

- введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение 

выбранной темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе 

социально-экономического развития России. При этом должны быть определены цели и 

задачи, которые ставит перед собой студент при выполнении работы; 

- теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся 

научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной 

тематике; 

- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение 

использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний. Студент 

должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала, результаты 

которого должны найти свое отражение в тексте выпускной квалификационной работы; 

- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а 

также предложения или рекомендации по использованию полученных результатов; 

- список использованной литературы. 

Выпускная квалификационная работа должна включать рукопись, отзыв научного 

руководителя (Приложение А). 

Процедура защиты ВКР служат инструментом, позволяющим государственной 

экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее автор 

в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих 

квалификационным требованиям ФГОС ВО. 

Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и новизна. 

Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества влияет 

количество научных публикаций и докладов по теме работы. 

Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у 

автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно 

решать научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные задачи. 

 

5. Фонд оценочных средств для защиты ВКР 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ООП ВО 

представлена в таблице: 
Контролиру 

емые 

компетенци и 

(шифр 

компетенци и) 

 

 

Результаты освоения образовательной программы 

 

 

Оценочные 

средства 

УК-1 ИУК-1.1. Осуществляет поиск необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа поставленной задачи 

ИУК-1.2. Выбирает оптимальный вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 
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УК-2 ИУК-2.1. Понимает сущность правовых норм, цели и задачи 

нормативных правовых актов 

ИУК-2.2. Осуществляет поиск необходимой правовой 

информации для решения профессиональных задач 

ИУК-2.3. Использует принципы проектной методологии для  

решения профессиональных задач 

ИУК-2.4. Выбирает оптимальный способ решения задач, 

имеющихся ресурсов и ограничений, оценки рисков на основе 

проектного инструментария 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

УК-3 ИУК-3.1. Понимает основные аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций; соблюдает нормы и установленные 

правила поведения в организации 

ИУК-3.2. Применяет методы командного взаимодействия; 

планирует и организует командную работу 

ИУК-3.1. Понимает основные аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций; соблюдает нормы и установленные 

правила поведения в организации 

ИУК-3.2. Применяет методы командного взаимодействия; 

планирует и организует командную работу 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

УК-4 ИУК-4.1. Соблюдает нормы и требования к устной и письменной 

деловой коммуникации, принятые в стране(ах) 

изучаемого языка 

ИУК-4.2. Демонстрирует способность к реализации деловой 

коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.3. Выбирает коммуникативно приемлемые стиль и 

средства взаимодействия в общении с деловыми партнерами 

ИУК-4.4. Ведет деловую переписку и использует диалог для 

сотрудничества в социальной и профессиональной сферах 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

УК-5 ИУК-5.1. Имеет базовые представления о межкультурном 

разнообразии общества в этическом и философском контекстах 

ИУК-5.2. Интерпретирует проблемы современности с позиции 

этики и философских знаний 

ИУК-5.3. Анализирует историю России в контексте мирового 

исторического развития 

ИУК-5.4. Критически анализирует историческое наследие и 

социокультурные традиции на основе исторических знаний 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

УК-6 ИУК-6.1. Понимает необходимость осознанного управления 

своим временем и другими личностными ресурсами для 

выстраивания и реализации траектории саморазвития, 

личностных достижений, постоянного самообразования 

ИУК-6.2. Планирует траекторию саморазвития, определяет 

ресурсы, ограничения и приоритеты собственной деятельности, 

эффективно использует личностные ресурсы 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

УК-7 ИУК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний 

ИУК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной физической культуры 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

УК-8 ИУК-8.1. Осуществляет выбор способов поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, методов и средств 

защиты человека при возникновении опасных или чрезвычайных 

ситуаций, в том числе военных конфликтов 

ИУК-8.2. Демонстрирует приемы оказания первой помощи 

пострадавшему 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 
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УК-9 ИУК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования 

экономики, их влияние на индивида и поведение экономических 

агентов 

ИУК-9.2. Принимает обоснованные экономические решения на 

основе инструментария управления личными финансами 

защита ВКР;         – 

ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 

УК-10 ИУК-10.1. Знает нормативно-правовые акты в 

сфере экстремизма, терроризма, антикоррупционного поведения 

и способствует формированию нетерпимого к ним отношения  

ИУК-10.2. Оценивает степень негативных последствий 

экстремизма, терроризма, коррупционного поведения и 

выстраивает отношения в соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

ИУК-10.3. Организует профессиональную среду, опираясь на 

этические и правовые нормы поведения, препятствующие 

формированию экстремизма, терроризма,  коррупционного 

поведения 

защита ВКР;         – 

ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 

ОПК-1 ИОПК-1.1. Осуществляет профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования  

ИОПК-1.2. Соблюдает в профессиональной деятельности нормы 

профессиональной этики 

защита ВКР;         – 

ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 

ОПК-2 ИОПК-2.1. Принимает участие в разработке основных, 

дополнительных образовательных программ и проектов 

ИОПК-2.2. Разрабатывает компоненты образовательных

программ и проектов с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

ОПК-3 ИОПК-3.1. Осуществляет организацию совместной и 

индивидуальной учебной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ИОПК-3.2. Осуществляет организацию совместной и 

индивидуальной воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

ОПК-4 ИОПК-4.1. Осуществляет выбор методов, способов и средств 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность осуществлять духовно- 

нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

защита ВКР;         – 

ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 

ОПК-5 ИОПК-5.1. Выбирает оптимальные способы контроля 

результатов образования обучающихся 

ИОПК-5.2. Понимает и знает способы оценки формирования 

результатов образования обучающихся 

ИОПК-5.3. Демонстрирует способности выявления и 

корректировки трудностей в обучении 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

ОПК-6 ИОПК-6.1. Понимает сущность психолого-педагогических 

технологий, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-6.2. Демонстрирует способность использования 

психолого-педагогических технологий, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 
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ОПК-7 ИОПК-7.1.Понимает основные аспекты взаимодействия 

участников образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ИОПК-7.2. Применяет методы взаимодействия участников 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

ОПК-8 ИОПК-8.1 Осуществляет педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

ИОПК-8.2. Выбирает оптимальный вариант организации 

педагогической деятельности на основе специальных научных 

знаний 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

ОПК-9 ИОПК-9.1. Понимает принципы работы современных 

информационных технологий 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать принципы 

работы современных информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

ПК-1 ИПК 1.1 Знает: концептуальные положения и требования к 

организации образовательного процесса по русскому языку и 

литературе, определяемые ФГОС общего образования;  

особенности проектирования образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в общеобразовательных 

учреждениях, подходы к планированию образовательной 

деятельности;  

содержание школьных предметов «русский язык», «литература»;  

формы, методы и средства обучения русскому языку и 

литературе, современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора;  

особенности частных методик обучения русскому языку и 

литературе. 

ИПК 1.2 Умеет: проектировать элементы образовательной 

программы, рабочую программу учителя по русскому языку и 

литературе;  

формулировать дидактические цели и задачи обучения русскому 

языку и литературе и реализовывать их в образовательном 

процессе по русскому языку и литературе;  

планировать, моделировать и реализовывать различные 

организационные формы в процессе обучения русского языка и 

литературы(урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и 

внеурочную).  

ИПК 1.3 Владеет: умениями по планированию и проектированию 

образовательного процесса;  

методами обучения русскому языку и литературе и 

современными образовательными технологиями 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

ПК-2 ИПК 2.1 Знает: закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания филологического 

образования;  

структуру, состав и дидактические единицы содержания 

школьных предметов «русский язык», «литература»  

ИПК 2.2 Умеет: осуществлять отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах обучения русскому языку и 

литературе в соответствии с дидактическими целями и 

возрастными особенностями учащихся  

ИПК 2.3 Владеет: предметным содержанием русского языка и 

литературы;  

умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной формы обучения русскому языку и 

литературе. 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 
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ПК-3 ИПК 3.1 Знает: способы организации образовательной 

деятельности обучающихся при обучении русскому языку и 

литературе;  

приемы мотивации школьников к учебной и учебно-

исследовательской работе по русскому языку и литературе.  

ИПК 3.2 Умеет: организовывать различные виды деятельности 

обучающихся в образовательном процессе по русскому языку и 

литературе;  

применять приемы, направленные на поддержание 

познавательного интереса. 

ИПК 3.3 Владеет умениями по организации разных видов 

деятельности обучающихся при обучении русскому языку и 

литературе и приемами развития познавательного интереса. . 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

ПК-4  

 

ИПК 4.1 Знает: характеристику личностных, метапредметных и 

предметных результатов учащихся в контексте обучения 

русскому языку и литературе (согласно ФГОС и примерной 

учебной программе по русскому языку и литературе);  

методы и приемы контроля, оценивания и коррекции результатов 

обучения русскому языку и литературе. 

ИПК 4.2 Умеет: оказывать индивидуальную помощь и поддержку 

обучающимся в зависимости от их способностей, 

образовательных возможностей и потребностей;  

разрабатывать индивидуально ориентированные программы, 

методические разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях реализации 

гибкого алгоритма управления процессом образовательной 

деятельности обучающихся;  

оценивать достижения обучающихся на основе взаимного 

дополнения количественной и качественной характеристик 

образовательных результатов (портфолио, профиль умений, 

дневник достижений и др.). 

ИПК 4.3 Владеет: умениями по созданию и применению в 

практике обучения русскому языку и литературе рабочих 

программ, методических разработок, дидактических материалов с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

ПК-5 ИПК 5.1 Знает: компоненты образовательной среды и их 

дидактические возможности;  

принципы и подходы к организации предметной среды русского 

языка и и литературы, историческое и культурное своеобразие 

конкретного региона, где осуществляется образовательная 

деятельность. 

ИПК5.2 Умеет: обосновывать и включать разнообразные 

филологические объекты в образовательную среду и процесс 

обучения русскому языку и литературе;  

использовать возможности социокультурной среды региона в 

целях достижения результатов обучения русскому языку и 

литературе.  

ИПК 5.3 Владеет умениями по проектированию элементов 

образовательной среды школьных русского языка и 

литературына основе учета возможностей конкретного региона. 

– защита ВКР;         

– ответы студента 

на 

дополнительные 

вопросы 

 

Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а 

также шкал оценивания: 

Показатели оценки выпускной квалификационной работы по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование 
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Оценка (шкала 

оценивания) 

Описание показателей 

Продвинутый уровень – 

оценка 

«отлично» 

Сформированные полные и глубокие систематические знания и

умения по данной компетенции, полная сформированность и

устойчивость компетенции. Самостоятельная формулировка

выводов 

по результатам проведенного исследования. 

Повышенный уровень – 

оценка 

«хорошо» 

Прочные знания и умения по данной компетенции, 

достаточно полная сформированность и устойчивость 

компетенции 

Базовый (пороговый) 

уровень – оценка 

«удовлетворительн о» 

Фрагментарные знания и умения по данной компетенции, 

неполная сформированность компетенции 

Недостаточный уровень – 

оценка 

«неудовлетворител ьно» 

Отсутствие знаний и умений 

несформированность 

компетенции 

по данной компетенции, 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся при подготовке к защите ВКР 

 

1. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой и магистерской диссертации 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. указания / сост.: М. Б. Астапов, О. А. Бондаренко. – 

Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2024. – 49 с. - URL: 

http://www.sgpi.ru/userfiles/struct_2016_compressed.pdf. 

2. Буковский, С. Л. Основы методики обучения иностранным языкам в схемах и таблицах: 

иллюстративно-графический курс : учебное пособие : [16+] / С. Л. Буковский, А. Н. Щукин. 

– Москва : ФЛИНТА, 2020. – 238 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=603181 (дата обращения: 21.06.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-4093-4.   

3. Шамов, А. Н. Методика обучения иностранным языкам: теоретический курс : учебное 

пособие : [16+] / А. Н. Шамов. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 296 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=611186. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9765-4145-0. 

4. Бижова, И. А. Планирование учебного процесса и проектирование современного урока 

иностранного языка : учебное пособие : [16+] / И. А. Бижова ; Омский государственный 

педагогический университет. – Омск : Омский государственный педагогический университет 

(ОмГПУ), 2020. – 104 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616127. –ISBN 978-5-8268-2249-4.  

5. Арнольд, И. В. Основы научных исследований в лингвистике : учебное пособие / И. В. 

Арнольд. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 176 с. — ISBN 978-5-9765-2964-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102543. 

6. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. — 9-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-394-04708-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/229586.  

7. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. — 4-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 284 с. — ISBN 978-5-394-04364-2. — Текст : 
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/229589. 
 

7 Методические указания по защите выпускной квалификационной работы 
 

 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном 

порядке. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Выпускник должен подготовить к защите презентацию своей работы, в которой 

необходимо отразить основные положения работы и иллюстративный материал (графики, 

схемы, рисунки). 

Защита ВКР носит обязательный характер и включает: доклад автора об основных 

результатах проделанной работы; дискуссионное обсуждение ВКР. 

Защита ВКР проходит на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) с участием научного руководителя, рецензента и консультанта. Время, 

отводимое на защиту ВКР, определяется утвержденными нормами времени. 

Оценка ВКР дается ГЭК на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. В процессе 

обсуждения оценки должно учитываться мнение рецензента о работе выпускника. 

Комиссия оценивает выпускную работу, опираясь на следующие критерии: 

− актуальность темы исследования; 

− практическая значимость выполненного исследования; 

− обоснованность и аргументированность сделанных выводов; 

− оформление работы и язык изложения; 

− содержание заслушанного доклада; 

− качество презентации выпускной работы; 

− полнота и аргументированность ответов студента на замечания рецензента и вопросы, 

заданные при обсуждении работы. 

Тексты защищенных в ГЭК ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются выпускающими кафедрами в 

электронно-библиотечной системе в соответствии с «Порядком размещения выпускных 

квалификационных  работ в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет». 

После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий день, 

объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления 

окончательной оценки студентам. Результаты защиты определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть 

рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе 

научных работ. 

 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации являются для 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

1. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

1) проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

2) присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание); 

3) пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

2. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

3. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

1) продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

2) задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

3) обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

4) при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

4. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в Университете). 

5. В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности. 

 

Порядок апелляции по результатам государственной итоговой аттестации 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

2. В университете по каждой специальности и направлению подготовки, или по 

каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений подготовки, 

или по ряду образовательных программ создаются апелляционные комиссии. 
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3. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор или лицо, 

исполняющее его обязанности. 

4. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

5. В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и 

не менее 3 членов указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу Университета и не входящих в состав государственных 

экзаменационных комиссий. 

6. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания 

комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов 

комиссий. 

7. Заседания комиссии проводятся председателем апелляционной комиссии. 

8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

9. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. Протоколы 

заседаний комиссий подписываются председателем и членами комиссии. 

10. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

11. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также выпускную квалификационную работу и отзыв. 

12. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

13. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

14. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом. 
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15. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

16. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

Университете в соответствии со стандартом. 

17. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 

8. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий, 

необходимых для подготовки ВКР  

 

Учебная литература: 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. — 9-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-394-04708-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/229586.  

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. — 4-

е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 284 с. — ISBN 978-5-394-04364-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/229589. 

3. Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / Е. Н. Ашанина 

[и др.] ; под редакцией Е. Н. Ашаниной, О. В. Васиной, С. П. Ежова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06194-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492982.  

4. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой и магистерской 

диссертации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. указания / сост.: М. Б. Астапов, О. А. 

Бондаренко. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2024. – 49 с. - URL: 

http://www.sgpi.ru/userfiles/struct_2016_compressed.pdf. 

5. Буковский, С. Л. Основы методики обучения иностранным языкам в схемах и таблицах: 

иллюстративно-графический курс : учебное пособие : [16+] / С. Л. Буковский, А. Н. Щукин. 

– Москва : ФЛИНТА, 2020. – 238 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=603181 (дата обращения: 21.06.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-4093-4.   

6. Шамов, А. Н. Методика обучения иностранным языкам: теоретический курс : учебное 

пособие : [16+] / А. Н. Шамов. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 296 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=611186. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9765-4145-0. 

7. Бижова, И. А. Планирование учебного процесса и проектирование современного урока 

иностранного языка : учебное пособие : [16+] / И. А. Бижова ; Омский государственный 

педагогический университет. – Омск : Омский государственный педагогический университет 

(ОмГПУ), 2020. – 104 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616127. –ISBN 978-5-8268-2249-4.  

8. Арнольд, И. В. Основы научных исследований в лингвистике : учебное пособие / И. В. 

Арнольд. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 176 с. — ISBN 978-5-9765-2964-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102543. 

9. Васичкина, О. Н. Модульно-компетентностный подход для формирования и развития 

профессиональной компетенции при обучении иностранным языкам / О. Н. Васичкина, 

С. В. Самарская ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 119 с. : 
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табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567445. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7972-2579-9.   

10. Аксиология иноязычного образования в контексте подготовки педагога будущего: 

материалы Международного научно-практического форума, посвященного 65-летию 

кафедры методики преподавания иностранных языков (г. Москва, 6–7 декабря 2019 г.) / отв. 

ред. А. К. Крупченко, А. В. Малев ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

2020. – 625 с. –– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613609. – ISBN 978-5-

4263-0860-2.  

11. Формирование стратегий эффективной коммуникации на иностранном языке: задачи, 

возможности, проблемы, противоречия / Л. А. Лысакова, Е. Н. Лесная, Е. М. Карпова, 

Е. С. Руденко ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-

на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 124 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567685. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2586-7.   

12. Осипов, Г. В.  Наукометрия. Индикаторы науки и технологии : учебное пособие для 

вузов / Г. В. Осипов, С. В. Климовицкий ; ответственный редактор В. А. Садовничий. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10788-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493533  

13. Буковский, С. Л. Основы методики обучения иностранным языкам в схемах и 

таблицах. Иллюстративно-графический курс : учебное пособие / С. Л. Буковский, А. Н. 

Щукин. — Москва : ФЛИНТА, 2020. — 238 с. — ISBN 978-5-9765-4093-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143723 

14. Бредихина, И. А. Методика преподавания иностранных языков. Обучение основным 

видам речевой деятельности : учебное пособие / И. А. Бредихина. — 2-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 104 с. — ISBN 978-5-9765-4164-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143722 

 

Периодическая литература 

1. Вопросы языкового родства. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4. 

2. Вопросы филологии. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4. 

3. Вопросы языкознания. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4 

4. Известия РАН. Серия литературы и языка. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4. 

5. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111235 

6. Филологические науки – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/33866/udb/4 

7. Филологические науки. Вопросы теории и практики – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28745 

 

Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [учебные, научные издания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

коллекция медиа-материалов: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, экспресс-подготовка к 

экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари]. – URL: 
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http://www.biblioclub.ru/. 

2. ЭБС «ZNANIUM» [учебные, научные, справочные, научно-популярные издания 

различных издательств, журналы]. – URL: https://znanium.ru/. 

3. ЭБС «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, художественные 

произведения различных издательств; журналы]. – URL: http://e.lanbook.com/. 

4. Образовательная платформа «Юрайт» [учебники и учебные пособия издательства 

«Юрайт», медиа-материалы, тесты]. – URL: https://urait.ru/. 

5. ЭБС «BOOK.ru» [учебная литература, журналы]. – URL:  https://www.book.ru. 

6. ЭБ ОИЦ «Академия» [учебные издания по общеобразовательным дисциплинам 

СПО для первого курса, включенных в ФПУ]. – URL: https://academia-moscow.ru/elibrary/. 

 

Профессиональные базы данных 

1. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки (РГБ). – 

URL: https://ldiss.rsl.ru/. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [включает Электронную 

библиотеку диссертаций РГБ] : [федеральная государственная информационная система 

Министерства культуры РФ]. – URL: https://rusneb.ru/ (полный доступ к объектам НЭБ – в 

локальной сети с компьютеров библиотеки филиала).  

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» [российские научные 

журналы, труды конференций; Российская национальная база данных научного цитирования 

(РИНЦ)]. – URL: http://www.elibrary.ru/. 

4. Универсальные базы данных «ИВИС» [российские научные журналы по 

вопросам педагогики и образования, экономики и финансов, информационным технологиям, 

экономике и предпринимательству, общественным и гуманитарным наукам, 

индивидуальные издания, Вестники МГУ, СПбГУ, статистические издания России и стран 

СНГ]. – URL: https://eivis.ru/basic/details.  

5. Полнотекстовая коллекция журналов на платформе РЦНИ. Национальная 

платформа периодических научных изданий. – URL: https://journals.rcsi.science/. 

6. Общероссийский портал «Math-Net.Ru» : информационная система доступа к 

научной информации по математике, физике, информационным технологиям и смежным 

наукам / Математический институт имени В. А. Стеклова РАН. – URL: 

http://www.mathnet.ru/. 

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – URL: https://www.prlib.ru/.  

8. Журналы издательства Wiley: [полнотекстовая коллекция электронных журналов 

по:  химии, физике, математике, социальным и гуманитарным наукам, психологии, бизнесу, 

экономике и юриспруденции]. – URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/. 

9. Полнотекстовая коллекция книг eBook Collections издательства SAGE 

Publications: [включает монографии и справочники по различным областям знаний: бизнес, 

психология, криминология и уголовное право, образование, география, науки о Земле и 

окружающей среде, здравоохранение и социальная помощь, СМИ и коммуникация, 

культурология, политика и международные отношения, социология и др.]. – URL: 

https://sk.sagepub.com/books/discipline. 

10. Ресурсы Springer Nature: [Полнотекстовая коллекция книг (монографий) 

издательств Springer Nature по различным отраслям знаний]. – URL: https://link.springer.com/, 

https://www.nature.com/. 

 

Информационные справочные системы  

1. КонсультантПлюс : справочная правовая система (доступ – в локальной сети 

с компьютеров библиотеки филиала).  

 

Ресурсы свободного доступа  

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 
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правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

2. КонсультантПлюс : некоммерческая интернет-версия справочной правовой 

системы.  – URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=but

ton. 

3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) - официальный сайт. – URL:  https://www.minobrnauki.gov.ru 

4. Министерство просвещения Российской Федерации - официальный сайт. – URL: 

https://edu.gov.ru 

5. Портал «Культура.РФ» : гуманитарный просветительский проект, посвященный 

культуре России [кино, музеи, музыка, театры, архитектура, литература, персоны, традиции, 

лекции-онлайн] : сайт / Министерство культуры РФ. – URL: https://www.culture.ru/. 

6. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» / Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ. – URL: http://www.gramota.ru/. 

7. Лекториум [раздел «Медиатека» – открытый видеоархив лекций на русском 

языке]: образовательная платформа : сайт. – URL: https://www.lektorium.tv/medialibrary.   

8. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [российские научные 

журналы]. – URL: http://cyberleninka.ru/. 

9. Большая российская энциклопедия: [электронная версия] / Министерство 

культуры РФ. – URL: https://bigenc.ru/.  

10. Лингвистический проект «СЛОВАРИ.РУ» / Институт русского языка 

им. В. В. Виноградова РАН. – URL: http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы  

1. База информационных потребностей [КубГУ и филиалов] (разделы: Научные 

публикации преподавателей и обучающихся; Информация об участии преподавателей и 

обучающихся в научных конференциях; Темы выпускных квалификационных работ 

студентов). – URL: https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/.  

2. Электронная библиотека информационных ресурсов филиала 

[КубГУ в г. Славянске-на-Кубани]. – URL: http://sgpi.ru/bip.php.  

3. Поступления литературы в библиотеки филиалов : [электронный каталог 

библиотек филиалов КубГУ]. – URL: 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=1.  

4. Электронная библиотека трудов учёных КубГУ. – URL: 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к ГИА 

а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные 

информационные технологии: 

1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д. 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной) 

практики 

Наименование 

специальных 

помещений 

Оснащенность 

специальных 

помещений 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Учебные Мебель: учебная 1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 

аудитории для мебель Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 

проведения Технические обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 

занятий средства лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 
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лекционного обучения: 2. Adobe. Лицензионный договор на программное обеспечение 

типа презентационная [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 
 техника, персональных компьютеров, бессрочный с неограниченным 
 компьютер количеством лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 
  3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 
  соглашения на использование программного обеспечения 
  «Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows Media 
  Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 
  правообладатель: «Microsoft». 
  4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный 
  код предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 
  количеством лицензионных соглашений, правообладатель – 
  «Google». 
  5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное программное 
  обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол- 
  вом лицензий, правообладатель – «The Document Foundation». 
  6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 
  использование и распространение]. Свободное программное 
  обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом лицензий, 
  правообладатель – Igor Pavlov. 
  7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 
  свободного использования, бессрочная, правообладатель – 
  Marek Jasinski. 
  8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на условиях 
  Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 
  количества пользователей, разработчики – участники проекта 
  mozilla.org. 

Учебные Мебель: учебная 1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 

аудитории для мебель Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 

проведения Технические обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 

занятий средства лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 

семинарского обучения: 2. Adobe. Лицензионный договор на программное обеспечение 

типа, групповых презентационная [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для 

и техника, персональных компьютеров, бессрочный с неограниченным 

индивидуальных компьютер количеством лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 

консультаций,  3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 

текущего  соглашения на использование программного обеспечения 

контроля и  «Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows Media 

промежуточной  Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 

аттестации  правообладатель: «Microsoft». 
  4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный 
  код предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 
  количеством лицензионных соглашений, правообладатель – 
  «Google». 
  5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное программное 
  обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол- 
  вом лицензий, правообладатель – «The Document Foundation». 
  6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 
  использование и распространение]. Свободное программное 
  обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом лицензий, 

  правообладатель – Igor Pavlov. 

7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная, правообладатель – Marek 

Jasinski. 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на условиях 

Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 

количества пользователей, разработчики – участники проекта 

mozilla.org. 
 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
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информационно-образовательную среду университета. 
Наименование 

помещений для 

самостоятельно й 

работы 

обучающихся 

Оснащенность 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Помещение для 

самостоятельно 

й работы 

обучающихся 

(353560, 

Краснодарский 

край, 

г. Славянск-на- 

Кубани, 

ул. Кубанская, 

200, 

Электронный 

зал библиотеки, 

читальный зал 

№ 2, № А-1) 

Мебель: учебная 

мебель 

Комплект 

специализированн 

ой мебели: 

компьютерные 

столы 

Оборудование: 

компьютерная 

техника с 

подключением к 

информационно- 

коммуникационно 

й сети «Интернет» 

и доступом в 

электронную 

информационно- 

образовательную 

среду 

образовательной 

организации, 

коммуникационно 

е оборудование, 

обеспечивающее 

доступ к сети 

интернет 

(проводное 

соединение и 

беспроводное 

соединение по 

технологии Wi-Fi) 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 

Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 

лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное обеспечение 

[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для персональных 

компьютеров, бессрочный   с   неограниченным   количеством 

лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 

3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 

соглашения на использование программного обеспечения 

«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows Media 

Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 

правообладатель: «Microsoft». 

4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный код 

предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным 

количеством лицензионных   соглашений,   правообладатель   – 

«Google». 

5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное программное 

обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол-вом 

лицензий, правообладатель   –   «The   Document   Foundation». 

6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 

использование и   распространение].   Свободное   программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом лицензий, 

правообладатель – Igor Pavlov. 

7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, свободного 

использования, бессрочная, правообладатель – Marek Jasinski. 

8. Mozilla   Firefox   –   бесплатная   программа   на   условиях 

Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного 

количества пользователей, разработчики – участники проекта 

mozilla.org. 

Помещение для 

самостоятельно 

й работы 

обучающихся 

(353563, 

Краснодарский 

край, 

г. Славянск-на- 

Кубани, 

ул. Коммунисти 

ческая, дом № 2, 

Читальный зал 

библиотеки, 

№ 2) 

Мебель: учебная 

мебель 

Комплект 

специализированн 

ой мебели: 

компьютерные 

столы 

Оборудование: 

компьютерная 

техника с 

подключением к 

информационно- 

коммуникационно 

й сети «Интернет» 

и доступом в 

электронную 

информационно- 

образовательную 

среду 

образовательной 

организации, 

коммуникационно 

е оборудование, 

обеспечивающее 

доступ к сети 

1. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity Suite. 

Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным количеством 

лицензий, правообладатель: SUN/Oracle. 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное обеспечение 

[Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash Player] для персональных 

компьютеров, бессрочный   с   неограниченным   количеством 

лицензий, правообладатель – «Adobe Systems». 

3. Microsoft software license terms [Условия лицензионного 

соглашения на использование программного обеспечения 

«Microsoft» (в т. ч. программное обеспечение «Windows Media 

Player», распространяемое вместе с компьютерами)], 

правообладатель: «Microsoft». 

4. Условия предоставления услуг Google Chrome. Исходный код 

предоставляется бесплатно, бессрочно с неограниченным коли-

чеством лицензионных соглашений, правообладатель – «Google». 

5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное программное 

обеспечение LibreOffice], бессрочное, с неограниченным кол-вом 

лицензий, правообладатель   –   «The   Document   Foundation». 

6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. Лицензия на 

использование и   распространение].   Свободное   программное 

обеспечение, бессрочное, с неограниченным кол-вом лицензий, 

правообладатель – Igor Pavlov. 

7. Лицензия. Программа FreeCommander, бесплатная, свободного 

использования, бессрочная, правообладатель – Marek Jasinski. 
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интернет 

(проводное 

соединение) 

8. Mozilla   Firefox   –   бесплатная   программа   на   условиях 

Публичной лицензии, бессрочной для неограниченного количества 

пользователей, разработчики – участники проекта mozilla.org. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Отзыв научного руководителя 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский 

государственный университет» Филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 
 

Кафедра _________________________________________________  

Отзыв руководителя*
)
 

на выпускную квалификационную работу 

студента (ки) ____________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 

(курс, группа, специальность, факультет) 

выполненной на тему:   ________________________________________________________ 
 

Актуальность работы:  _________________________________________________________  
 

Научная новизна работы:   _____________________________________________________ 
 

Оценка содержания работы:  ____________________________________________________  
 

 

Полнота раскрытия темы (выполнение поставленной задачи):  _______________________ 
 

 

Положительные стороны работы:  _______________________________________________ 
 

 

Замечания к работе:   __________________________________________________________ 
 

 

Степень самостоятельности выполнения:  _________________________________________  
 

 

Полнота анализа и объем привлекаемых литературных источников:   _________________ 
 

 

Обоснованность и ценность полученных результатов  ______________________________ 
 

 

Уровень общенаучной и специальной подготовки:   ________________________________ 

Умение применять теоретические знания и практические навыки     _____________________________________________ 

 Равномерность и ритмичность выполнения работы    _______________________________ 

Рекомендации по внедрению работы:   ___________________________________________ 

Рекомендуемая оценка работы:   _________________________________________________  

Рекомендации по допуску к защите:     ____________________________________________ 

Дополнительная информация для ГАК:   __________________________________________  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы:   ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность) 

Дата выдачи: « ___» ______________ 202 г. 

*) Предоставляется за месяц до начала защиты заведующему кафедрой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Декану факультета   ___________ 
 

(Ф.И.О.) 

студента группы   _____________ 
 

(Ф.И.О.) 

 
 

Заявление на размещение выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной 

системе КубГУ 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) студент(-ка)    
 

_______________________________________________ 

(факультета, группы) 

 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный университет», разрешаю безвозмездно воспроизводить и размещать 

(доводить до всеобщего сведения) в полном объеме написанную мною в рамках выполнения 

образовательной программы выпускную квалификационную работу на тему: 
 

 

 (название работы) 

 

Я подтверждаю, что выпускная квалификационная работа написана мною лично и не нарушает 

авторских прав третьих лиц, не содержит государственную тайну и другую информацию 

ограниченного доступа. 

 

 

 
«_    » __________20__ г.   __________________  /   __________________ 

(дата)        (подпись)                   (расшифровка подписи) 










