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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Текстоцентрический принцип обучения на уроках русско-
го языка как неродного» является формирование компетенций, рекомендованных  основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – бакалавриата по 
направлению подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профи-
ли "Русский язык" и "Литература". 

Задачи дисциплины: 
– познакомить с основными понятиями лингвистики текста и их характеристиками, специ-
фикой текстообразования, содержанием и методикой работы по созданию и восприятию текстов 
на учебных занятиях по русскому языку как неродному;  
– выработать умение осуществлять оптимальный отбор учебных текстов (с точки зрения их 
объема, логико-композиционной структуры, степени сложности и др.) в зависимости от цели 
обучения;  
– отработать способность использовать на занятиях методы и приемы анализа текста как 
речевого произведения в информационном, структурном и коммуникативном плане; 
– способствовать овладению обучающимися технологией проверки понимания лексики, 
синтаксических конструкций, эмоциональной окраски и общего смысла текста. 

.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Текстоцентрический принцип обучения на уроках русского языка как не-
родного» относится к дисциплинам по выбору части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплины  «Методика обучения русскому языку». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 
для освоения следующих дисциплин: Основы лингвокультурологии», «Речевая коммуникация в 
поликультурном регионе», «Активные процессы в языке и речи», а также для прохождения 
учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  
наименование компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
ПК-8 Способен проектировать 
образовательный процесс с 
использованием современных 
образовательных технологий, 
в том числе дистанционных 

 

ПК-8.1 Проектирует образова-
тельные программы различных 
уровней в соответствии с со-
временными методиками и тех-
нологиями. 

Проектирует образователь-
ные программы различных 
уровней в соответствии с со-
временными методиками и 
технологиями. 

ОПК-8.2. Проектирует и осу-
ществляет учебно-

воспитательный процесс с опо-
рой на знания предметной об-
ласти, психолого-

педагогические знания и науч-
но-обоснованные закономерно-
сти организации образователь-
ного процесса. 

Формирует средства кон-
троля качества учебно-

воспитательного процесса. 
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ПК - 8.3 Проектирует план кор-
рекции образовательного про-
цесса в соответствии с резуль-
татами диагностических и мо-
ниторинговых мероприятий. 

Проектирует план коррекции 
образовательного процесса в 
соответствии с результатами 
диагностических и монито-
ринговых мероприятий. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 
промежуточную аттестацию.  

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

8 

Сессия 8 

Ко
нт

ак
тн

ые
 ч

ас
ы 

 

Всего: 72 72 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  20 20 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 35,7 35,7 

Подготовка к зачету (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
е-

ми
на

ры
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

СР
С 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Вс
ег

о 

П
ла

ни
ру

ем
ые

 р
е-

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

1. Текст как коммуника-
тивная единица при изучении 
русского языка как неродного 

4 2  6  14 

ОПК-

8.1. 

 ОПК-

8.2  

Тест,  реферат 

2. Текст как дидактиче-
ская единица при изучении 
русского языка как неродного 

2 6  6  14 

ОПК-

8.1. 

 ОПК-

Тест, 
составление 

технологической 
карты 
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8.2 

3. Текстообразующие 
функции языковых единиц; 
содержание понятия 

2 4  6  12 

 ОПК-

8.1. 

 ОПК-

8.2 

Тест, 
составление 

технологической 
карты 

4. Содержание работы по 
освоению языковых понятий 
на текстовой основе при изу-
чении русского языка как не-
родного 

4 2  9  15 

ОПК-

8.1. 

 ОПК-

8.2 

Тест, 
составление 

технологической 
карты 

5. Принципы отбора ди-
дактического материала при 
изучении русского языка как 
неродного. Этапы изучения 
языковых единиц на текстовой 

основе 

2 6  8,7  16,7 

 ОПК-

8.1. 

 ОПК-

8.2 

Составление 
технологической 

карты 

Зачет  
    0,3 0,3  

Вопросы к за-
чету, тест 

Всего за семестр: 16 20  35,7 0,3 72   

Итого: 16 20  35,7 0,3 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 

1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего   
контроля   успеваемости   и   промежуточной   аттестации   в   соответствии   с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной   атте-
стации   обучающихся   в   ГБОУ   ВО   СГПИ   и   его   филиалах», «Положением о рейтинго-
вой системе Филиале государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный педагогический институт в г. Железновод-
ске»». 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям обра-
зовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетен-
ции 

не сформирована 
сформиро-

вана ча-
стично 

сформиро-
вана в 

целом 

сформиро-
вана пол-
ностью 

«Не зачтено» «Зачте-
но» 

«Неудовлетвори-
тел 

ьно» 

«Удовлетворитель-
но» 

«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знани-
ях учебного мате-

- знания тео-
ретического 

материала; 

- знание и пони-
мание основных 

вопросов 

- глубокие, все-
сторонние и ар-

гументированные 
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риала; 
- допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-
те на основные 

вопросы билета, 
отсутствует зна-
ние и понимание 

основных понятий 
и категорий; 

- непонима-
ние сущности 

дополнитель-
ных вопросов в 

рамках заданий 

билета; 
- отсутствие уме-

ния выпол-
нять 

практические 

задания, преду-
смотренные 

программой 

дисциплины; 
- отсутствие го-
товности (спо-

собности) к дис-
куссии и низкая 

степень контакт-
ности. 

- неполные ответы 
на основные во-
просы, ошибки в 

ответе, 
недостаточное по-
нимание сущности 

излагаемых вопро-
сов; 

- неуверенные 
и неточные отве-
ты на 

дополнитель-
ные вопросы; 

- недостаточное 

владение литерату-
рой, рекомендован-
ной программой 

дисциплины; 
- умение без гру-

бых ошибок 
решать 

практические зада-
ния. 

контролируемого 

объема про-
граммного мате-

риала; 
- твердые зна-
ния теоретическо-
го 

материала. 
- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-
рии, выявлять 

противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 
ответы на по-
ставленные во-

просы; 
- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выпол-
нить; 

- владение ос-
новной литерату-
рой, рекомендо-
ванной програм-

мой дисциплины; 
Возможны не-

значительные не-
точности в рас-
крытии отдель-
ных положений 

вопросов билета, 
присутствует не-

уверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

знания про-
граммного мате-

риала; 
- полное понима-

ние сущности 
и взаимосвязи 

рассматривае-
мых процессов 

и явлений, 
точное знание 
основных по-

нятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 
- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-
рии; 

- логически по-
следовательные, 

содержатель-
ные, конкретные 
и исчерпываю-
щие ответы на 
все задания би-

лета, а также 

дополнительные 

вопросы экза-
менатора; 

- умение ре-
шать прак-
тические 

задания; 
- наличие 

собствен-
ной обос-
нованной 

позиции по 

обсуждае-
мым вопро-

сам; 
- свободное ис-
пользование в 

ответах на вопро-
сы материалов 

рекомендованной 

основной и до-
полнительной 

литературы. 
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2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци-
плины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в г. 
Железноводске. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 
учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 
Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и 

обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изуча-
емой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и спра-
вочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (до-
клада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практиче-
ским занятиям и др.; подготовка к экзамену. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 
4. Тарланов, З. К.  Методы лингвистического анализа : для вузов / З. К. Тарланов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 236 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-07101-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516583   

5. Дроздова, О. Е.  Методика преподавания русского языка. Метапредметное обучение : 
учебник и практикум для вузов / О. Е. Дроздова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12611-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517577   

6. Стилистика и литературное редактирование в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Л. Р. 
Дускаева [и др.] ; ответственный редактор Л. Р. Дускаева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01943-8. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512733  

7. Стилистика и литературное редактирование в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / Л. Р. 
Дускаева [и др.] ; ответственный редактор Л. Р. Дускаева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01945-2. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512734   

8. Маслова, В. А.  Филологический анализ поэтического текста : учебник для вузов / В. А. 
Маслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11982-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515417   

 

 

Дополнительная литература: 
1. Казарин, Ю. В.  Лингвистический анализ текста : учебное пособие для вузов / Ю. 

В. Казарин ; под научной редакцией Л. Г. Бабенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07556-4. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493442   

2. Буслаев, Ф. И.  О преподавании отечественного языка / Ф. И. Буслаев. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2023. — 266 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06436-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516311   

3. Гац, И. Ю.  Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях : 
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учебное пособие / И. Ю. Гац. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 
— 260 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09310-0. — Текст : электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516440   

4. Салмина, Д. В.  Проблемы современного терминоведения. Лингвистические тер-
мины за пределами специального текста : учебное пособие для вузов / Д. В. Салмина, И. С. 
Куликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14384-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/517734   

 

Периодические издания: 
1) Русский язык в школе. – 2004-2018. - № 1-12 

2) Филологические науки. – 2004-2011. - № 1-6 

Интернет-ресурсы: 
Электронные библиотечные системы 

№ 
п/п 

Наименование  Адрес сайта 

1. ЭБС «Юрайт» www.urait.ru 

2. ЭБС «Юрайт» 

(раздел «Легендарные книги») 
www.urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/  

 

Электронные образовательные ресурсы 

№ 
п/п 

Наименование  Адрес сайта 

1.  Министерство науки и высшего образова-
ния Российской Федерации  

https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

2. Официальный сайт Министерства образова-
ния Ставропольского края  

http://www.stavminobr.ru/  

3. Федеральный портал «Российское образова-
ние» 

http://www.edu.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

5. Информационная система «Единое окно до-
ступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

6. Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/  

7. Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU  

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. Учреждение Российской академии образо-
вания. Научная педагогическая библиотека 
им. К.Д. Ушинского  

http://www.gnpbu.ru/  

9. Сайт Екатерины Кисловой  http://ekislova.ru/  

10. Справочный портал «Энциклопедиум: эн-
циклопедии, словари, справочники»  

http://enc.biblioclub.ru/ 

11. Справочно-информационный портал 
«ГРАМОТА.РУ»  

http://gramota.ru/slovari/online/#3 

 

12. Сайт «СЛОВАРИ.РУ»  https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0

&p=3050  

13. Развитие личности: журнал (входит в пере-
чень ВАК)  

http://rl-online.ru/  

 

14. Парламентская библиотека. Федеральное 
собрание Российской Федерации. Государ-
ственная Дума. 

http://www.gosduma.net/analytics/li

brary/    
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Официальный сайт [ресурс свободного до-
ступа] 

 

 

15.  Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов[ресурс свобод-
ного доступа] 

http://fgosvo.ru/  

 

16. Энциклопедии и справочники интернета 
[ресурс свободного доступа] 

https://library.mirea.ru/Ресурсы/85  

 

17. Словари, энциклопедии и справочники он-
лайн [ресурс свободного доступа] 

https://slovaronline.com/  

 

18. «Научный архив» ГПНТБ, РГБ проект Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации 

http://научныйархив.рф  

 

19. Электронная база данных «Университетская 

информационная система РОССИЯ» (УИС 

РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  

 

20. Электронная база данных обзор СМИ 
Polpred.com [ресурс свободного доступа] 

http://polpred.com/  

 

21. Журнальный зал: литературный интернет-

проект [ресурс свободного доступа] 
http://magazines.russ.ru  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-
плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обуча-
ющихся и преподавателя. По заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, проек-
тор, экран, колонки). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную инфор-
мационно- образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование оснащено комплектом лицензионного и свободно рас-
пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Операционная система (возможны следующие варианты: «Microsoft 
Windows», «Linux»). 

2. Пакеты ПО   общего   назначения (возможны   следующие   варианты: 
«Microsoft   Office», «LibreOffice», «ApacheOpenOffice», «МойОфис Образование»). 

3. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 
PDFфайлов (возможны следующие варианты: «AdobeAcrobatReader DC», «Sumatra PDF»). 

4. Приложение, позволяющее сканировать и распознавать текстовые документы 
(возможны следующие варианты: «ABBYY FineReader», «WinScan2PDF»). 

5. Программа-файловый архиватор (возможны следующие варианты: «7-zip», 
«WinRAR»). 

6. Программа для организации и проведения тестирования (возможны следую-
щие варианты: «Айрен», «Mytest X»). 

7. Программа просмотра интернет-контента (браузер) (возможны
 следующие варианты: «Yandex»). 

8. Антивирусная программа «Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

 

Методические материалы по дисциплине «Текстоцентрический принцип обуче-
ния на уроках русского языка как неродного» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Текст как коммуникативная единица при изучении русского языка как нерод-
ного  

Практическое занятие 1.1. 
Вопросы  
1. Признаки текста как коммуникативной единицы: тематическое единство и развернутость, 

смысловая цельность и связность, модальность.  
2. Разновидности текстов в соответствии с типами речи: повествование, описание, рассужде-

ние. 
3. Изучение языка от текста к предложению, от предложения ко всем грамматическим 

структурам.  
4. Текст как единица языка и речи, интегрирующая значения единиц низшего уровня и 

проявляющие эти значения в процессе освоения законов языка. 
Тема 2. Текст как дидактическая единица при изучении русского языка как неродного 

Практическое занятие 2.1. 
Вопросы 

1. Изучение языка от текста к предложению, от предложения ко всем грамматическим 
структурам.  

2. Текст как единица языка и речи, интегрирующая значения единиц низшего уровня и 
проявляющие эти значения в процессе освоения законов языка. 
Практическое занятие 2.2. 
Вопросы 

1. Типы учебных текстов для работы на уроках русского языка с детьми-инофонами.  
2. Виды упражнений для работы на уроках русского языка с детьми-инофонами.  
3. Особенности реализации программы учебного предмета «Русский язык» в классах с детьми-

инофонами. 
Практическое занятие 2.3. 
Вопросы 

1. Особенности воспитания детей-инофонов в классах с многонациональным составом учащих-
ся и в группах обучения русскому языку как неродному (содержание, формы и принципы). 

2. Научно-методическое обеспечение содержания образования в национальной школе, в клас-
сах с многонациональным составом учащихся. 

3. Использование коммуникативных игр на уроках обучения русскому языку как неродному. 
4. Обучение разным видам чтения. Контроль понимания при чтении. 
5. Методики обучения устной речи детей-инофонов. 
6. Методика обучения письму детей-инофонов. Контроль письменных текстов. 
7. Виды сочинений на уроках обучения русскому языку как неродному. 

Тема 3. Текстообразующие функции языковых единиц; содержание понятия 

Практическое занятие 3.1. 
Вопросы 

1. Способность единиц языка участвовать в создании текста, их способность связывать все его 
части и отдельные предложения с учетом коммуникативного намерения говорящего, цельного 
смысла, общего замысла.  
2. Проявление текстообразующей роли на содержательном уровне: это способность языковых 
единиц передавать разнообразные оттенки смысла в процессе передачи определенного содержа-
ния при создании текста, а на композиционном уровне - принимать участие в организации опре-
деленной структуры текста в соответствии с коммуникативным намерением автора.  

Практическое занятие 3.2. 
Вопросы 
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1. Разный характер представления текстовой основы изучения системы языка. 
2. Предложение - анализ морфологических категорий - текст (при изучении морфологии), текст 
- анализ изолированных синтаксических единиц-предложений - текст (при изучении синтакси-
ческих понятий). 

Тема 4. Содержание работы по освоению языковых понятий на текстовой осно-
ве при изучении русского языка как неродного  

Практическое занятие 4.1. 
Вопросы 

1. Знакомство с текстообразующей функцией языковой единицы. 
2. Формирование умения использовать текстообразующие возможности языковой еди-

ницы при создании текстов или их фрагментов, овладение содержанием признаков 
текста. 
Тема 5. Принципы отбора дидактического материала при изучении русского 

языка как неродного. Этапы изучения языковых единиц на текстовой основе  
Практическое занятие 5.1. 
Вопросы 

Дидактические принципы. 
1. Научность (научная достоверность)  ориентирует на усвоение конкретного учеб-

ного предмета преимущественно через обобщенные,  методически препарированные  
теоретические знания данной научной отрасли.   

2. Соответствие учебного предмета «Русский языка как неродной» достоверным 
лингвистическим сведениям о русском языке и особенностям его функционирования в 
разных ситуациях речевого общения.  Сознательность как осознанное восприятие и 
применение полученных знаний, приучающих видеть в новых фактах закономерности 
изученного.  Общая направленность обучения – от сознательно познанного к закреп-
лению в виде речевого умения и к превращению в коммуникативные навыки.   

3. Принцип прочности как способ обеспечения знаний,  умений и навыков такого 
качества, которое обеспечивает свободное пользование ими в целях коммуникации.  
Связь с принципом сознательности.   

4. Принцип систематичности и последовательности,  конкретизируемый правилами:  
от простого к сложному,  от легкого к трудному,  от известного к неизвестному,  от 
близкого к далекому.  

5. Принцип наглядности, обоснованный диалектикой перехода от чувственного 
восприятия к абстрактному мышлению в процессе познания.  

Практическое занятие 5.2. 
Вопросы 

Методические принципы 

1. А) общеметодические 

2. Коммуникативность как ведущий принцип современной методики, предполага-
ющий такую направленность,  когда цель обучения (овладение языком как средством 
общения)  и средство достижения цели (речевая деятельность)  выступают в един-
стве.  Организация обучения в максимально приближенных к естественным услови-
ям.  Учета особенностей родного языка.  Латентная (скрытая)  опора,  сознательное 
сопоставление. Интерференция. Принцип аспектно-комплексного обучения,  реали-
зуемый в параллельном усвоении произношения, лексики, грамматики и развитии 
устной речи, чтения и письма с самого начала обучения (взаимосвязанное обучение 
видам речевой деятельности).  

3. Принцип интенсивности. 
4. Принцип оптимизации; 
5. Б) специальные методические 

6. Принцип устного опережения (устной основы),  правильная реализация которого 
обеспечивает общение на изучаемом языке уже на ранней стадии обучения. Вводные 
курсы.   
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7. Профессиональная направленность (учет специальности) как способ организации 
обучения и способ создания мотивации.  
Практическое занятие 5.3. 
Вопросы 

Лингвистические принципы 

1. Системность как качество некоторой совокупности знаний: формирование в со-
знании учащихся представления об изучаемом языке как целостной системе,  состо-
ящей из набора элементов и правил их употребления в речи, изучение морфологии на 
синтаксической основе,  изучение грамматики в органической связи с лексикой.   

2. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по от-
носительно замкнутым циклам – концентрам. Важность цикличности для научной 
организации обучения и обусловленности высокой мотивированности в изучении 
языка и доступности материала. Связь с понятием этапа обучения.  

3. Принцип функциональности предполагает усвоение языковых единиц в тесной 
связи с их функциями в речи и обеспечивает путь практического овладения языком.  

4. Принцип минимизации: отбор минимума языкового и речевого материала, кото-
рый, с одной стороны, соответствует целям и задачам обучения, с другой, представ-
ляет собой относительно замкнутую функциональную систему и адекватно отражает 
структуру языка в целом.  

5. Ситуативно-тематическая организация материала как одно из существенных 
применений категорий коммуникативности; организация учебного материала, кото-
рая отражает специфику функционирования языка в реальной коммуникации. 
Практическое занятие 5.4. 
Вопросы 

1. Доступность, воспитательная ценность, наличие изучаемых грамматических катего-
рий и взаимосмешиваемых явлений и фактов для создания условий обучения разгра-
ничивать данные факты и явления, соответствие текстов программе по развитию 
связной речи.  

2. Первичное ознакомление с общими признаками группы понятий, имеющих функци-
ональные различия, обнаруживаемые в тексте; осознание текстообразующих функ-
ций изучаемых понятий в целом; второй этап - изучение структурно-семантических 
признаков единиц, входящих в состав изучаемой группы; тренировка в использова-
нии определенных приемов реализации основных текстовых категорий с помощью 
изучаемых языковых средств; на третьем этапе осуществляется обучение использо-
ванию изученных явлений в текстах, аналогичных тем, которые были проанализиро-
ваны на предыдущих этапах работы; совершенствование умений, сформированных в 
процессе анализа текстов и выполнения тренировочных упражнений. 

 
Правила самостоятельной работы с литературой 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также самостоя-
тельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важ-
нейшее условие формирования научного способа познания. В этой связи студенту необходимо сде-
лать следующее: 

• Составить перечень книг, с которыми следует познакомиться. 
• Перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для эк-

заменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что интересует студента за 
рамками официальной учебной деятельности, то есть что может расширить общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых 
и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внима-
тельно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и науч-
ными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными сокурсниками), кото-
рые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вооб-
ще не стоит тратить время... 
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• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не 
означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора 
и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или 
же в конце книги, на пустых страницах сделать свой «предметный указатель», где отмечаются 
наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень хоро-
ший совет, позволяющий экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных 
книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в себе спо-
собность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», 
когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 
либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение 
из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим собственная внутрен-
няя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию 
полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффек-
тивность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. Информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию) 
2. Усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать 

и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений) 
3. Аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, про-

анализировав его, определив свое отношение к нему) 
4. Творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения 
автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть 
новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и не-
скольких видов чтения:  

1. Библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, 
сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. Просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную информацию, 
обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате 
такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 
работе;  

3. Ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобран-
ных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 
вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

 4. Изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения про-
является доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется 
установка на предельно полное понимание материала; 

5. Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, 
что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает направленный кри-
тический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным выска-
зать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно 
оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот поче-
му именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. 
Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие 
эффективность работы с научным текстом. 

 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 
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3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привле-
чения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее суще-
ственно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последо-

вательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охва-
тить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 
записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

тесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказа-

тельства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. 
Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Чис-
ло дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

 

Методические рекомендации по составлению дидактических материалов для индивидуальной 
работы с обучающимися 

Дидактические материалы – это особый тип наглядных учебных пособий: карты, 
таблицы, наборы карточек с текстом, сценарии, наглядные пособия, макеты, рисунки и т.д., 
использование которых позволяет обучающимся проделывать конструктивную работу в 
процессе обучения и осознанно усваивать изучаемый материал. Дидактические материалы 
дополняют, иллюстрируют, более полно раскрывают отдельные разделы и темы образова-
тельной программы. 
Назначение дидактических материалов 

Будучи жестко подчинены целям и задачам учебного процесса, они непрерывно модифици-
руются и тем самым усиливают свою роль, выполняя ряд функций. В числе таких функций: 
нормативно-прикладная, прогностическая, преобразовательная. 
Дидактические материалы могут стать существенными помощниками в понимании изучае-
мого предмета, приобретении обучающимися новых знаний, умений, навыков. Их можно 
использовать в качестве способа предъявления обучающимся заданий для проверки усвое-
ния знаний по конкретным темам; средства самостоятельной работы в учебной группе или 
дома; способа подведения итогов учебной, поисковой, творческой, исследовательской дея-
тельности обучающихся. Дидактические материалы могут быть представлены на бумажных 
или электронных носителях. 

В качестве наиболее значимых принципов обучения, реализуемых при разработке 
дидактических материалов, хотелось бы выделить следующие: 
1. Принцип доступности (дидактические материалы подбираются согласно уровня обучаю-
щихся); 
2. Принцип самостоятельной деятельности (работа с дидактическими материалами осу-
ществляется самостоятельно); 
3. Принцип индивидуальной направленности (работа с дидактическими материалами осу-
ществляется в индивидуальном темпе, сложность и вид материалов может подбираться так-
же индивидуально); 
4. Принцип наглядности и моделирования (поскольку наглядно-образные компоненты мыш-
ления играют исключительно важную роль в жизни человека, использование их в обучении 
оказывается чрезвычайно эффективным); 
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5. Принцип прочности (память человека имеет избирательный характер: чем важнее, инте-
реснее и разнообразнее материал, тем прочнее он закрепляется и дольше сохраняется, по-
этому практическое использование полученных знаний и умений, являющееся эффективным 
способом продолжения их усвоения, в условиях игровой (моделирующей) компьютерной 
среды способствует их лучшему закреплению); 
6. Принцип познавательной мотивации; 
7. Принцип проблемности (в ходе работы учащийся должен решить конкретную дидактиче-
скую проблему, используя для этого свои знания, умения и навыки; находясь в ситуации, 
отличной от ситуации на уроке, в новых практических условиях он осуществляет самостоя-
тельную поисковую деятельность, активно развивая при этом свою интеллектуальную, мо-
тивационную, волевую, эмоциональную и другие сферы). 
Виды дидактических материалов: 
 демонстрационный материал (иллюстрации, фотографии, рисунки, видеоролики, кар-
ты, схемы, графики, чертежи и т.д.); 
 раздаточный материал (задания, предлагаемые обучающимся для выполнения кон-
кретных учебных задач, нередко дифференцированного или индивидуализированного ха-
рактера: наборы карточек, незаполненные таблицы, незавершенные схемы и т.п.); 
 модели, макеты, тесты. 
Требования к дидактическим материалам: 
 ориентация на обучение с опережением (учебный материал должен быть сложнее 
того, которым обучающийся может легко овладеть; следует учитывать принципиальное по-
ложение Л.С. Выготского о том, что «только то обучение в детском возрасте хорошо, кото-
рое забегает вперед развития и ведет развитие за собой»); 
 научность (должны быть безупречными в научном отношении); 
 увлекательность содержания (качество знаний обучающегося зависит, в том числе и 
от того, насколько ему интересен и приятен сам процесс обучения; поэтому задания должны 
выполняться не ради необходимости или хорошей отметки, а потому, что это интересно); 
 вариативность форм и способов подачи материала; 
 нацеленность на развитие творческих способностей (этому способствует разнообра-
зие видов деятельности, а также ориентация обучающихся на то, чтобы все задания выпол-
нялись ими самостоятельно). 
Технология создания и применения дидактических материалов: 
1. Определение целей обучения. 
2. Разработка средств контроля знаний и способов их применения. Средства контроля зна-
ний при применении дидактических материалов находятся в прямой зависимости от образо-
вательных целей, поставленных при их разработке. 
3. Включение дидактических материалов в образовательный процесс предполагает ряд 
этапов (апробация, корректировка, применение), а иногда и создание определенных усло-
вий для более эффективного использования. 
4. Дидактические материалы должны соответствовать содержанию образовательной про-
граммы, уровню обучения, уровню подготовленности обучающихся, их возрастным и инди-
видуальным особенностям, санитарным требованиям. 

 

Методические рекомендации по составлению технологических карт уроков русского языка 
как неродного 

 

ПАМЯТКИ К ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА ПО ФГОС  
Классификатор УУД 

 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 
формирование основ гражданской иден-
тичности личности). 
Смыслообразование (уметь находить 

Планирование (определение цели, функций, способов 
взаимодействия обучающихся с учителем и сверстника-
ми). 
Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в 
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ответ на вопрос «Какое значение, смысл 
имеет для меня учение?»). 
Нравственно-этическая ориентация, 

оценивание усваиваемого содержания, 
(исходя из социальных и личностных 
ценностей), обеспечивающее личност-
ный моральный выбор. 

поиске и сборе информации). 
Разрешение конфликтов (выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его реали-
зация). 
Умение с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли, владение монологической и диало-
гической речью в соответствии с нормами родного язы-
ка. 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные универсальные дей-
ствия: 
-самостоятельное выделение познава-
тельной цели; 
-поиск и выделение информации; 
-знаково-символические действия (мо-
делирование); 
-смысловое чтение. 
Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несуще-
ственных); 
-синтез как составление целого из ча-
стей, восполнение недостающих компо-
нентов; 
-выбор оснований и критериев для срав-
нения, сериации, классификации объек-
тов; 
-подведение под понятие, выведение 
следствий; 
-установление причинно-следственных 
связей; 
-построение логической цепи рассужде-
ний; 
-доказательство; 
-выдвижение гипотез и их обоснование. 
Действия постановки и решения про-
блем: 

-формулирование проблемы; 
-самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поиско-
вого характера. 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащими-
ся, и того, что ещё неизвестно). 
Планирование (определение последовательности про-
межуточных целей с учётом конечного результата; со-
ставление плана и последовательности действий). 
Прогнозирование (предвосхищение результата и уров-
ня усвоения, его временных характеристик). 
Контроль в форме сличения способа действия и его ре-
зультата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона. 
Коррекция (внесение необходимых дополнений и кор-
ректив в план и способ действия в случае расхождения с 
эталоном, реального действия и его результата). 
Оценка (выделение и осознание учащимися того, что 
уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения). 
Саморегуляция  как способность к мобилизации сил и 
энергии, способность к  волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 
препятствий. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Тема урока _____________________________________________ 

 

Цели для ученика 
1. 

2. 

3. 

Цели для учителя 
Образовательные 

Развивающие  
Воспитательные  

Тип урока Форма урока 

 

Опорные понятия, тер-
мины 

 

Новые понятия 

 

Формы контроля 

 

Домашнее задание  
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Этап уро-
ка 

Деятель-
ность учи-

теля 

Деятельность 
ученика 

Используе-
мые мето-
ды, прие-

мы, формы 

Формируемые 
УУД 

Результат взаимо-
действия (сотруд-

ничества) 

 

Примерная структура каждого типа урока по ФГОС 

1. Структура урока открытия новых знаний: 
 Организационный этап. 
 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
 Актуализация знаний. 
 Первичное усвоение новых знаний. 
 Первичная проверка понимания 

 Первичное закрепление. 
 Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

 Рефлексия (подведение итогов занятия) 
2. Структура урока комплексного применения общеучебных умений  
(урок закрепления). 

 Организационный этап. 
 Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся. Актуа-
лизация знаний. 
 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
 Первичное закрепление 

 в знакомой ситуации (типовые) 
 в изменённой ситуации (конструктивные) 
 Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания) 
 Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

 Рефлексия (подведение итогов занятия) 
3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок повторения) 
 Организационный этап. 
 Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и умений учащих-
ся, необходимых для творческого решения поставленных задач. 
 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
 Актуализация знаний. 
 с целью подготовки к контрольному уроку 

 с целью подготовки к изучению новой темы 
 Применение знаний и умений в новой ситуации 

 Обобщение и систематизация знаний 

 Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
 Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

 Рефлексия (подведение итогов занятия) 
4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений 

 Организационный этап. 
 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
 Актуализация знаний. 
 Обобщение и систематизация знаний 

 Подготовка учащихся к обобщенной деятельности 

 Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы). 
 Применение знаний и умений в новой ситуации 

 6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
 Рефлексия (подведение итогов занятия) 
 Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по изученному материалу 

5. Структура урока контроля знаний и умений  

 Организационный этап. 
 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
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 Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у учащихся об-
щеучебных умений. (Задания по объему или степени трудности должны соответствовать программе 
и быть посильными для каждого ученика). 
 Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, уроками сочетания устного и пись-
менного контроля. В зависимости от вида контроля формируется его окончательная структура 

 Рефлексия (подведение итогов занятия) 
6. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков. 
 Организационный этап. 
 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
 Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. Определение типичных ошибок и про-
белов в знаниях и умениях, путей их устранения и совершенствования знаний и умений. 
 В зависимости от результатов диагностики учитель планирует коллективные, групповые и инди-
видуальные способы обучения. 
 Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

 Рефлексия (подведение итогов занятия) 
7. Структура комбинированного урока. 
 Организационный этап. 
 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
 Актуализация знаний. 
 Первичное усвоение новых знаний. 
 Первичная проверка понимания 

 Первичное закрепление 

 Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
 Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

 Рефлексия (подведение итогов занятия) 
Ожидаемые  результаты:  
средствами  технологии  разноуровневого   обучения  развивать  учебную  мотивацию 
 школьников  к  изучению  русского  языка  и  литературы, 
дать  учащимся  устойчивые  знания. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1: Какой порядок расположения определений является правильным? Раскройте скоб-
ки. Обоснуйте выбранный вами вариант. 
Впереди возвышалась (лесистая, огромная) гора. 
Нехлюдов вдыхал запах (березового, молодого) листа. 
Я направился по аллее к (каменной, небольшой) беседке. 
 

Задание2: Определите актуальное членение в предложениях. Сформулируйте коммуникатив-
ное задание. 
[Мы ожидали конца истории]. Развязка же наступила неожиданная. 
Эту картину написал художник И.Шишкин. 
Конечно же, именно И.Шишкин написал эту картину! 
[Какая сегодня погода?] Бушует метель. 
 

КТ-2 

Сравните два текста на одну тему, предназначенные для разных читателей; какой из них написан 
собственно научным стилем, а какой – научно-популярным стилем. Определите основные различия в 
построении этих текстов и в отборе языковых средств – лексических и грамматических. С какой це-
лью использовано сравнение во втором тексте?  
 

Звуки, как вы знаете, чередуются. Поскакал – поскачу. Корень – скак-, но он же и – скач-. В одном 
слове такой, в другом – почти такой же. Зна-чение одинаковое и там, и здесь. Но в одном звуке раз-
ница: – скак-/-скач-… Это и есть чередование. Итак:  
Даны в языке два слова.  
И у них корни – с одним значением.  
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И звуки, из которых корень, у них те ж  
Значит, у них один и тот же корень. 
Но есть различие в одном-двух звуках… 

Звуки явно принадлежат этим одинаковым корням. 
Но – разные. 
Тогда говорят: это чередование. 
Бывает в квартире – все жильцы постоянные, а одна комната сдаётся. То один в неё въедет, то дру-
гой. А квартира-то, конечно, та же. Только в одной комнате жильцы чередуются. 

М. Панов. Занимательная орфография. 
Не обусловленная фонологической позицией закономерная мена фонем в алломорфах одной и той 
же морфемы прислово- и формообразовании называется чередованием фонем (морфологическим 
чередованием). Так, чередованием является мена фонем [к – ч], [г – ж], [х – ш] перед суффиксом –к 
(а) в словах типа ру[к]а – ру[ч]ка, но[г]а – но[ж]ка, со[х]а – со[ш]ка. 

Русская грамматика. 
 

КТ-3 

Прочитайте текст делового стиля, определите его жанр. Выпишите слова и сочетания слов, харак-
терные для этого стиля. Уместно ли довольно большое количество таких слов в этом тексте? Можно 
ли рас-членить текст на большее число предложений. 
 

Если ко времени рассмотрения дела должностное лицо прекратит трудовые отношения с организа-
цией, работая в которой оно издало с явным нарушением закона приказ об увольнении или переводе 
работника на другую работу либо задержало исполнение решения суда или вышестоящего в порядке 
подчинённости органа о восстановлении на 

работе, суд вправе возложить на это лицо материальную ответственность по основаниям ст. 215 
КЗоТ, поскольку расторжение трудового договора не освобождает его от обязанности возместить 
ущерб. 

КТ-4 

Проведите сопоставительный анализ представленных текстов.  
Текст № 1 

1)Человек радуется, когда он взрослеет. 2)Счастлив, что расстается с детством. 3)Как же! 
4)Он самостоятельный, большой, мужественный! 5)И поначалу эта самостоятельность кажется очень 
серьезной. 6)Но потом…7)Потом становится грустно. 

8)И чем старше взрослый человек, тем грустнее ему: ведь он отплывает все дальше и дальше 
от берега своего единственного детства. 

9)Вот снесли дом, в котором ты рос, и в сердце у тебя возникла пустота. 10)Вот закрыли дет-
ский садик, в который ты ходил, и там возникла какая-то контора. 11)А потом ты узнал: умерла Анна 
Николаевна, твоя первая учительница. 

12)В сердце все больше пустот - как бы оно совсем не стало пустым, страшным, точно тот 
край света возле лестницы в тихую ночь: черно перед тобой, одни холодные звезды! 

13)Когда человек взрослеет, у него тускнеют глаза. 14)Он видит не меньше, даже больше, 
чем в детстве, но краски бледнеют, и яркость не такая, как раньше. 

15)Без детства холодно на душе. 
16)Мне кажется, в моем детстве все было лучше. 17)Носились над головой стрижи – стреми-

тельные птицы, чей полет похож на след молнии, и по ним мы узнавали погоду… 

18)Расцветало море одуванчиков. 19)Расстроился из-за чего-то, огорчился – выйди на улицу, 
когда одуванчики цветут, пройди два квартала солнечной дорожкой, и будешь еще вспоминать, что 
это тебя так расстроило, какая неприятность: одуванчики ярким цветом, своим волшебством сотрут 
все в голове… 

20)В моем детстве в реке была рыба, клевали на удочку здоровущие окуни, не то, что сейчас 
– всякая мелкота! 

21)Мне кажется, все было лучше, но я знаю, что заблуждаюсь. 22)Кому дано волшебное пра-
во сравнивать детства? 22)Какой счастливый смог дважды начать свою жизнь, чтобы сравнить два 
начала? 23)Нет таких. 24)Мое детство видится мне прекрасным, и такое право есть у каждого, в ка-
кое бы время он ни жил. 25)Но жаль прогонять заблуждение. 26)Оно мне нравится и кажется важ-
ным… 

27)Я понимаю: в детстве есть похожесть, но нет повторимости. 28)У каждого детства свои 
глаза. 29)Но как бы сделать так, чтобы несмотря на трудности, мир остался по-детски ненаглядным? 
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29)Как бы сделать? 30)Неужели нет ответа? 

Текст № 2 

(1)Сейчас, где бы я ни жил, у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги в город, кото-
рая была в юности. (2)Наоборот, я все чаще и чаще чувствую, что мне не хватает дедушкиного дома. 

(3)Может быть, потому, что дедушкиного дома уже нет – старые умерли, а молодые перееха-
ли в город или поближе к нему. (4)А когда он был, все не хватало времени бывать там чаще, я его 
все оставлял про запас. (5)И вот теперь там никого нет, и мне кажется, что я ограблен, что какой-то 
мой главный корень обрублен. 

(6)Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью 
своих деревьев он помогал мне издали, делал меня смелей и уверенней в себе. (7) Я был почти не-
уязвим, потому что часть моей жизни, мое начало шумело и жило в горах. (8)Когда человек ощущает 
свое начало и свое продолжение, он щедрей и правильней располагает своей жизнью и его трудней 
ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе. 

(9)Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зеленым двором, со старой яблоней (об-
нимая ее ствол, лезла к вершине могучая виноградная лоза), с зеленым шатром грецкого ореха. 

(10)Сколько недозрелых яблок посбивали мы с нашей старой яблони, сколько недозрелых 
орехов, покрытых толстой зеленой кожурой с еще нежной скорлупой, с еще не загустевшим ядрыш-
ком внутри! 

(11)Мне не хватает просторной кухни в дедушкином доме с ее земляным полом, с большим 
жарким очагом, с длинной тяжелой скамьей, стоящей у очага. (12)На ней мы сидели по вечерам и 
слушали бесконечные охотничьи рассказы или рассказы о разрытых кладах в старых крепостях. 

(13)Мне не хватает вечерней переклички женщин с холма на холм, или с котловины в гору, 
или с горы в ложбину. 

(14)Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе! 
(15)Я все чаще и чаще чувствую, что мне не хватает дедушкиного дома. 

(По Ф. Искандеру) 
Критерии оценки 

Оценку «отлично» получает студент, если он: 
- раскрывает содержание по намеченному им плану, проблемно; 
- теоретически обосновывает выдвигаемые положения; 
- анализирует с точки зрения актуальных позиций. 
«Хорошо»: 
- студент раскрывает содержание по плану, конкретно; 
- теоретически обосновывает выдвигаемые положения, но имеет место частичный переход на 
методический уровень; 
- анализирует и умело применят данные в своем ответе. 
«Удовлетворительно»: 
- в ответе имеют место нарушения логики изложения, студент высказывает позиции, теорети-
ческие положения, не обосновывая их теоретически; 
- допускает неточности в речи. 
«Неудовлетворительно»: 
- теоретические обоснования заменяются методическими подходами, изложение нелогично; 
- студент допускает ошибки и неточности в использовании понятий; 
- слабое использование в ответе терминологии и понятий. 

 

Подготовка сообщений по предложенным темам: 
1. Текст и культура. Определения текста.  
2. Модели текста.  
3. Текстопорождение и текстоосмысление.  
4. Основные аспекты изучения текста (лингвоцентрический, текстоцентрический, антропо-

центрический).  
5. Психолингвистическое направление изучения текста.  
6. Понятие ситуативности и фоновых знаний.  
7. Категория интертекстуальности, языковая личность, прецедентные тексты.  
8. Уровни текста.  
9. Проблема выделения и описания единиц текста (функционально-лингвистический подход, 

текстовой подход, функционально-коммуникативный подход).  
10. Языковые средства актуализации содержания текста на разных уровнях языка.  
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11. Принцип фонетического анализа текста.  
12. Принципы морфемного и морфологического анализа текста.  
13. Принципы лексического анализа текста.  
14. Принципы синтаксического анализа текста. 
15. Виды текстовой информации. 
 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и прочные знания по об-

суждаемому вопросу, полно, последовательно, грамотно и логично излагал ответ на вопрос; 
- оценка «хорошо», если он показал достаточно хорошее усвоение  обсуждаемого   материала 

грамотно, без существенных неточностей излагал  ответ на вопрос; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,  если он показал   общее представление 

обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности и недостаточно правильные 
формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание обсуждаемого 
материала при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил. 

 

Задание 5. Составление дидактических материалов для индивидуальной работы с обучающи-
мися инофонами 

1. Дидактические материалы для индивидуальной работы по разделу «Лексика».  
2. Дидактические материалы для индивидуальной работы по разделу «Фонетика». 
3. Дидактические материалы для индивидуальной работы по разделу «Морфология и ор-

фография». 
4. Дидактические материалы для индивидуальной работы по разделу «Синтаксис и пунк-

туация». 
Критерии оценки 

Оценку «отлично» получает студент, если он: 
- раскрывает содержание по намеченному им плану, проблемно; 
- теоретически обосновывает выдвигаемые положения; 
- анализирует с точки зрения актуальных позиций. 
«Хорошо»: 
- студент раскрывает содержание по плану, конкретно; 
- теоретически обосновывает выдвигаемые положения, но имеет место частичный переход на 
методический уровень; 
- анализирует и умело применят данные в своем ответе. 
«Удовлетворительно»: 
- в ответе имеют место нарушения логики изложения, студент высказывает позиции, теорети-
ческие положения, не обосновывая их теоретически; 
- допускает неточности в речи. 
«Неудовлетворительно»: 
- теоретические обоснования заменяются методическими подходами, изложение нелогично; 
- студент допускает ошибки и неточности в использовании понятий; 
- слабое использование в ответе терминологии и понятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Текстоцентрический принцип обучения 
на уроках русского языка как неродного» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

1. Выбрать несколько из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Кого из указанных исследователей можно считать психолингвистами второго поколения? 

Дж. Миллер 

Н. Хомский 

Ч. Осгуд 

Т. Слама-Казаку 

Дж. Верч 

2. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Вставьте пропущенные слова в следующее высказывание: … имеет тенденцию к развитию пробле-
матики так называемой когнитивной психолингвистики, которая становится ориентированной не 
только и не столько на вербальные, сколько на предметные значения, ставя задачей синтезировать 
психолингвистическую теорию слова (знака) и психолингвистическую теорию осмысления образа. 
современная психолингвистика 

психолингвистика первого поколения 

психолингвистика второго поколения 

Санкт-петербургская психолингвистическая школа 

3. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Как называется теория Ч.Озгуда, которую он впервые предъявил в 1954 году в книге «Психолингви-
стика – 54»? 

теория уровней языка 

теория трансформационно-генеративной грамматики 

модель производства речи «ТОТЕ» 

модель непосредственно составляющих 

стохастическая модель производства речи 

4. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Определите, постулат Московской психолингвистической школы, который выступает в форме 
утверждения об активном характере процессов речевосприятия. 
в основе восприятия речи лежат процессы частично воспроизводящие процессы ее порождения 

единицей психолингвистического анализа является статистический коррелят 

стратегия речевого поведения жестко задана анализом конкретной ситуации 

единицей психолингвистического анализа является психолингвистическая реальность 

5. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Продолжите высказывание: «Большинство специалистов психолингвистики третьего поколения 
сознательно и последовательно ориентируются на психологическую школу …...» 

Л.С. Выготского 

А.А. Леонтьева 

Л.В. Сахарного 

А.Р. Лурия 

5. Выбрать несколько из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Определите, какие аспекты соотношения языка – речи – речевой деятельности выделяет А.А. Леон-
тьев. 
языковая способность 

языковой процесс 

языковой стандарт 

языковая система 

языковой материал 

6. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
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С позиции А.А. Леонтьева психолингвистическая теория должна быть не алгоритмической, а эври-
стической, т.е. иметь …. Какая характеристика лишняя? 

опора на принцип «анализа по элементам 

выбор стратегии речевого поведения 

гибкость, т.е. допуск различных путей оперирования с высказыванием на отдельных этапах порож-
дения (восприятия речи) 
соотношение с экспериментальными результатами, полученными ранее на материале различных 
психолингвистических моделей 

6. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Определить, каким положением принципиально отличается психолингвистическая теория Москов-
ской психолингвистической школы? 

единицей психолингвистического анализа является элементарное речевое действие и речевая опера-
ция 

единицей психолингвистического анализа является статистический коррелят 

единицей психолингвистического анализа является языковая единица 

единицей психолингвистического анализа является психолингвистическая реальность 

7. Ответить на поставленный вопрос (одно слово). 
Какой подход к речи имеет своей целью выявление в сложных процессах речевого общения людей 
некоторых повторяющихся стереотипных форм? 

Ответ:  
8. Выбрать один из предложенных вариантов ответов на поставленный вопрос. 
Сущность антропоцентризма современного этапа лингвистических исследований заключается в том, 
что: 
человек стал центром координат, определяющих предметные задачи, методы ценностных ориента-
ций 

происходит наделение человеческими качествами животных, предметов, явлений, мифологических 
созданий 

человек перестал быть центром координат, определяющих предметные задачи, методы ценностных 
ориентаций 

происходит обожествления человека 

9. Привести в соответствие предложенный набор элементов. Соотнести термин и его дефиницию. 
Ответ: 
10. Выбрать несколько из предложенных вариантов ответов. 
В современной психолингвистике используются следующие методы экспериментального исследова-
ния 

метод семантического дифференциала, метод семантического интеграла, метод интент-анализа 

ассоциативный эксперимент 

анкетирование, интервьюирование, социологические эксперименты и обработка их результатов с 
помощью аппарата математической статистики 

трансформационный метод, дистрибутивный метод, метод непосредственно составляющих 

11. Выбрать один из предложенных вариантов ответов. 
Проблемами когнитивной лингвистики занимаются следующие ученые: 
Ч. Филлмор, Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Л. Талми, А. Кибрик 

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров 

М.М. Бахтин, Н.Д. Арутюнова, А.А. Леонтьев 

А.А. Леоньев и Ч.Филлмор 

11. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Кто из отечественных психолингвистов автор идеи о психолингвистики рефлексии над речью и ана-
лизе разных уровней осознанности речи в их взаимоотношениях? 

Л.С. Выготский 

А.А. Леонтьев 

Л.В. Сахарный 

А.Р. Лурия 

12. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Укажите, что является переходным этапом от внешней к внутренней речи. 
эгоцентрическая речь 

устная речь 

дактильная речь 
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между внешней и внутренней речи нет переходного этапа 

13. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
О чем свидетельствует представленный ниже диалог взрослого с маленькой девочкой? 

- Как тебя зовут, девочка? 

- Малина. 
- Малина? 

- Нет, Малина. 
- Ну, я и говорю — Малина! 
- Малина! Малина! 
- Может быть, тебя зовут Марина? 

- Да, Малина! 
о том, что семантическое развитие опережает фонетическое 

об эгоцентризме детской речи 

о тенденции к словотворчеству ребенка 

о том, что ребенок не может различить фонемы 

14. Ответить на поставленный вопрос (одно слово) 
Какая функция отсутствует в языке животных? 

Ответ:  
15. Дополнить определение (одно слово). 
Теория усвоения языка – это … речи. 
Ответ:  
16. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Кому из психолингвистов принадлежит трактовка внутренней психологической организации процес-
са порождения (производства) речи как последовательности взаимосвязанных фаз деятельности: мо-
тивация – мысль – опосредование мысли во внутреннем слове – опосредование мысли в значениях 
внешних слов – опосредование мысли в словах.. 
Л.С. Выготскому 

АА. Леонтьеву 

Л.В. Сахарному 

А.Р. Лурия 

17. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
В рамках какой теории производства речи одним из основополагающих является следующий те-
зис: Язык – это не набор единиц языка и их классов, а механизм, создающий правильные фразы. 
теория трансформационно-генеративной грамматики Н. Хомского 

теория уровней языка Ч. Озгуда 

модель производства речи «ТОТЕ» Дж. Миллера 

модель непосредственно составляющих Дж. Миллера и Н. Хомского 

стохастическая модель производства речи 

18. Привести в соответствие предложенный набор элементов. 
Соотнесите теоретическое положение производства речевого высказывания с его автором 

Ответ: 
автор 

суть процесса производства речевого высказывания заключается в переходе от мысли к слову 

Л.С. Выготский 

человек, прежде чем преобразовать свою мысль в речь, составляет программу своего высказывания, 
создает «общую схему с пустыми ячейками» 

Дж. Миллер (Модель Т-О-Т-Е) 
в процессе речепроизводства (кодирования речи) существуют четыре уровня 

Ч. Озгуд (Теория уровней языка) 
поток слышимых человеком звуков становится осмысленным только тогда, когда он «знает» (пусть 
неосознанно) грамматику данного языка 

Н. Хомский (Трансформационно-генеративная грамматика) 
центральная проблема формирования высказывания – проблема перехода смысла в значение 

А.Р. Лурия 

процесс производства речи необходимо рассматривать как сложное, поэтапно формируемое речевое 
действие, входящее составной частью в целостный акт деятельности 

А.А. Леонтье 

19. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
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Первое звено порождения речи, с точки зрения Л.С. Выготского – это … . 
мотивация 

мысль 

внутреннее слово 

внешнее слово 

20. Привести в соответствие предложенный набор элементов. 
Соотнесите этапы речепроизводства (по А.А. Леонтьеву) с их содержанием 

21. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Определите, в какой современной психолингвистической концепции рассматриваются два звена: 
лексикон и правила соотнесения лексикона с грамматической структурой, или так называемые «про-
екционные правила». 
теория семантического компонента Дж. Каца и Дж. Форда 

стохастическая модель порождения речи Дж.Миллера 

теория порождения речи И. Шлизингера 

когнитивная концепция понимания речи У. Кинча 

22. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Кто впервые разграничил, провел и обосновал понятия «язык» и «речь»? 

Ф. де Соссюр 

Бодуэн де Куртене 

А.А. Потебня 

Д. Болинджер 

23. Привести в соответствие предложенный набор элементов. 
Сопоставьте автора теории восприятия речи с ее названием. 
24. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Автор Модели «логогена» в процессе восприятия речи 

Дж. Мортон 

В. Хокинс 

Л.В. Щерба 

Л.Р. Зиндер и А.С. Штерн 

25. Дополнить определение. 
Процесс извлечения смысла, который находится за внешней формой речевых высказываний – это 
_______ речи. 
Ответ:  
26. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Автор теоретической концепции речевой деятельности, в которой речь как процесс порождения и 
восприятия речевых высказываний рассматривается одновременно и как совокупность способов 
осуществления речевой деятельности 

Н.И. Жинкин и И.А. Зимняя 

Л.В. Щерба 

Л.Р. Зиндер и А.С. Штерн 

А.А. Потебня 

26. Дать однозначный ответ (арабская цифра). 
В общей структуре речевой деятельности наряду со средствами выделяются способы ее осу-
ществления – различные способы формирования и формулирования мысли. Им отвечают различные 
формы организации речевого общения и, соответственно, различные формы речи. Сколько таких 
форм (речи)? 

Ответ:  
27. Закончить определение. 
«Типовые» способы структурно-семантической организации речевых высказываний на основе соот-
ветствующего варианта использования языковых средств построения речевых сообщений — это … 

Ответ:  
28. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Согласно концепции А.Р. Лурии и Л.С. Цветковой, этот вич речевой деятельности включает следу-
ющие уровни: психологический, психофизиологический, лингвистический. 
письмо 

устная речь 

чтение 

кинетическая речь 
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29. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Кто является автором теории об особых кодах внутренней речи? 

Н.И. Жинкин 

А.Н. Соколова 

Л.С. Выготский 

А.А. Потебня 

30. Закончить опеределение. 
Мыслительная типовая структура, предназначенная для упорядочения, организации некоторых дан-
ных, информации — это .. 
Ответ:  
31. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Какая модель концепта зарактеризуется следующей структурой: ядро → базовые 
слои → интерпретационное поле концепта? 

полевая 

облачная 

когнитивная 

ярусная 

32. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Мыслительный план общения, направленный на достижение общей коммуникативной цели в рече-
вом событии – это… 

речевая стратегия 

речевая тактика 

ментальность 

слот 

33. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
При каком подходе к изучению текста актуален аспект соотнесенности «язык – текст»? 

лингвоцентрическом 

текстоцентрическом 

когнитивном 

антропоцентрическом 

34. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Укажите текстовою категорию. 
членимость 

замысловатость 

интонационность 

несвязность 

35. Зкончить определение (одно слово). 
Категория, выражающая различные виды отношения высказывания к действительности, а также раз-
ные виды субъективной квалификации сообщаемого – это… 

Ответ:  
36. Выбрать один из предложенных вариантов ответа. 
Содержательно-фактуальная информация – это… 

сообщение о фактах, происходивших или которые будут происходить в окружающем нас мире, дей-
ствительном или воображаемом 

ключевые слова в тексте 

часть содержания высказывания, которое отвечает за истинность или ложность высказывания 

ретроспекция 

37. Закончить опеределение (одно слово). 
Скрытая информация, извлекаемая из текста, характеризующаяся ассоциативностью его единиц и их 
способности к приращению смыслов — это … 

Ответ:  
38. Выбрать один из вариантов ответов на поставленный вопрос. 
Опыт информатики и психолингвистики показывает, что оптимальный набор ключевых слов содер-
жит… 

8 – 15 слов 

20 – 30 слов 

10 – 12 слов 

9 – 14 слов 
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39. Выбрать несколько из предложенных вариантов ответа. 
В каких текстах чаще всего находит себе место ассоциативная когезия? 

в научных 

в публицистических 

в текстах делового характера 

в художественных 

40. Выбрать один из предложенных вариантов ответа. 
Нерасчлененный поток движения во времени и пространстве – это… 

континуум 

подтекст 

сентенция 

когезия 

 

Вариант 2 

1. Закончить определение (одно слово). 
Грамматическая категория текста, объединяющая различные языковые формы отнесения содержа-
тельно-фактуальной информации к тому, о чем речь будет идти в последующих частях текста –это 
… 

Ответ:  
2. Выбрать один из предложенных вариантов ответа. 
Аббревиатура ССЦ в лингвистике текста расшифровывается как… 

сложное синтаксическое целое 

синтаксическое сверхфразовое целое 

системное субъективное целое 

самостоятельное синтаксическое целое 

3. Закончить определение (одно слово) 
Социально обусловленная организация системы речи и действия – это … 

Ответ:  
4. Выбрать один из предложенных вариантов ответа. 
Дискурс - протекающая в реальных координатах пространства и времени, ситуативно и социально 
обусловленная коммуникативная деятельность, одним из продуктов которой в результативной сфере 
является … 

текст 

денотат 

концепт 

сценарий 

5. Выбрать один из предложенных вариантов ответа. 
Автор теоретической концепции «анализа целого по единицам», по которой под единицей той или 
иной системы понимают «такой продукт анализа, который обладает всеми основными свойствами, 
присущими целому, и который является далее неразложимыми живыми частями этого единства» 

Л.С. Выготский 

А.Н. Соколова 

Н.И. Жинкин 

А.А. Потебня 

6. Выбрать один из предложенных вариантов ответа. 
К основным единицам языка, выделяемым в лингвистике и психолингвистике, относятся: 
фонема, морфема, слово, предложение и текст 

слово, высказывание, текст 

звук, слово, предложение 

текст, поддекст, затекст 

7. Закончить определение (одно слово). 
Звук речи, выступающий в его смыслоразличительной функции, позволяющей различать одно слово 
(как устойчивый звукокомплекс и, соответственно,материальный носитель значения) от других слов 
– это … 

Ответ:  
8. Выбрать одни из предложенных вариантов ответа. 
Сочетание слов, в законченном виде передающее (выражающее) какую-либо мысль – 

это  
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предложение 

текст 

контекст 

высказывание 

9. Выбрать несколько вариантов ответа. 
К психолингвистическим характеристика текста относят: 
смысловая связность 

грамматическая связность 

цельность 

контекстуальность 

10. Дать однозначный ответ (арабская цифра). 
Сколько областей исследования выделяют в современной психолингвистике? 

Ответ:  
11. Дать однозначный ответ (фамилия лингвиста) 
Кто является автором «Теории языковой личности»? 

Ответ:  
12. Выбрать один из вариантов ответов. 
Обучение языку в широком смысле (овладение вторым языком в условиях языковой среды, т.е. в 
условиях билингвизма или диглоссии; «институциональное» обучение иностранному языку, напри-
мер, в школе; так называемое «обучение родному языку» носителей этого языка) относиться к: 
прикладной области психолингвистики 

теоретической области психолингвистики 

сравнительному языкознанию 

общему языкознанию 

13. Выбрать один из вариантов ответов. 
Семиосоциопсихология (Дридзе) и теорияречевой коммуникации (Тарасов) — это направления … 

теоретической психолингвистики 

прикладной психолингвистики 

сравнительного языкознания 

общего языкознания 

14. Закончить определение (одно слово). 
Научное направление, которое изучает природу и функционирование языка и речи, используя дан-
ные и подходы двух наук - психологии и лингвистики — это … 

Ответ: 
15. Выбрать один из нескольких вариантов ответа 

Автор гипотезы лингвистической относительности 

Э.Сэпир и Б.Уорф 

Дж. Струп 

А.Н. Леонтьев 

А.Р. Лурия 

16. Дополнить утверждение (Одно слово). 
Суть теории лингвистической относительности Э.Сэпира и Б.Уорфа (гипотезы Сепира – Уорфа) за-
ключается в том, что структура языка определяет структуру мышления и способ ___________. 
Ответ: 
17. Вырать один из предложенных вариантов ответов. 
Ученый, который положил начало научного анализа этнопсихолингвистического своеобразия чело-
века 

В. фон Гумбольдт 

Н.Я.Марр 

Ж.Вандриес 

А.Р.Лурия 

Г.Гачев 

18. Установить последовательность. 
Определите последовательность этапов аккультурации 

Ответ: 
1 – нулевая фаза 

2 – фаза вживания в культуру 

3 – адаптивная фаза 
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4 – этап равновесия 

5 – фаза предотъездная 

6 – адаптация по возвращении 

19. Выбрать один из предложенных вариантов ответа 

Видом билингвизма не является 

врожденный билингвизм 

естественный и искусственный билингвизм 

ранний билингвизм 

поздний билингвизм 

рецептивный билингвизм 

репродуктивный и продуктивный билингвизм 

20. Привести в соответствие. 
Соотнесите название компьютерной программы с ее описанием. 
Ответ: 
21. Дать однозначный ответ (фамилия ученого). 
Суть автоматизированного перевода развил в 80-е годы ХХ века американский учёный …  
Ответ:  
22. Выбрать один из предложенных вариантов ответа. 
Для обозначения понятия «автоматизированный перевод» используют следующее обозначение 

computer-aid translation (CAT) 

machine translation (MT) 

machine-assisted translation (MAT) 

machine and machine-aided translation (M (A) T) 

23. Дать однозначный ответ (одно слово, на латинице). 
Как называется самая полная система машинного перевода, основанная на работе со словарями, 
глоссариями, с памятью переводов, содержащей примеры ранее переведенных текстов называется 
….  
Ответ:  
24. Установить соответствие. 
Соотнесите способ взаимодействия человека и систем перевода текста с одного языка на другой и 
его описанием. 
Ответ: 
25. Выбрать один из вариантов ответа. 
Речевое воздействие в психолингвистике – это … 

различные формы социально ориентированного общения 

взаимодействие в процессе совместной деятельности 

личностно-ориентированное общение 

любая форма общения 

26. Дополнить определение (одно слово — существительное во мн.ч.). 
Лекции, устные публичные выступления — это _______ непосредственного социального воздей-
ствия. 
Ответ:  
27. Выбрать один из предложенных вариантов ответа. 
Система социально и социально-психологически ориентированных действий, определяемая как 
«...планомерное ведение пропаганды, главная цель которой заключается в том, чтобы влиять на 
взгляды, настроения, ориентацию и поведение войск и населения противника, население нейтраль-
ных и союзных стран, с тем чтобы содействовать осуществлению государственных целей и задач» - 
это … 

«психологическая война» 

«психологическая атака» 

психологическое воздействие 

психологическое напряжение 

28. Дать однозначный ответ (фамилия ученого) 
Отечественный автор (СССР) теории речевого воздействия. 
Ответ:  
29. Дополнить определение (одно слово). 
Группы реципиентов массовой коммуникации, объединяемые по признаку одинакового уровня вла-
дения речевыми навыками и умениями, необходимыми для переработки информации, получаемой 
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по каналам массовой коммуникации – это ___________ группы (по Дридзе). 
Ответ:  
30. Закончить определение (одно слово). 
Патологические отклонения в формировании и протекании речевых процессов в условиях несфор-
мированности или распада личности изучает _________. 
Ответ:  
31. Установить соответствие. 
Соотнесите термин с его дефиницией. 
Ответ: 
32. Дать однозначный ответ (арабская цифра). 
Сколько речевых центров в головном мозге человека? 

Ответ:  
33. Установить соответствие. 
Соотнесите термин с его дефиницией. 
Ответ: 
34. Выбрать один из предложенных вариантов ответа. 
Форма общения глухих людей, которая представляет собой сочетание естественных и условных же-
стов и мимики 

мимико-жестовая речь 

жестовый язык 

дактильная речь 

мимико-жестовый язык 

35. Выбрать один из предложенных вариантов ответа 

В психологии термин «идентификация» имеет несколько значений. Какое из них используется в 
психолингвистике наравне с термином «диагностика»? 

узнавание, опознавание 

отождествление 

социальная идентификация 

сопоставительный анализ 

35. Дополнить определение (одно слво). 
Набор некоторых неверифицированных представлений о почерке и связи его с личностью – это … . 
Ответ:  
36. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Определите, какие методики предполагают использование экспериментальной ситуации, при кото-
рой испытуемый должен разметить тестируемый объект на градуированной шкале, задаваемой анто-
нимичными прилагательными 

методики семантического шкалирования 

лингвистический эксперимент 

ассоциативные методики 

обучающий эксперимент 

37. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 
Определите, какие методики предполагают использование нейтральной словоформы в качестве сти-
мула 

ассоциативные методики 

лингвистический эксперимент 

методики семантического шкалирования 

обучающий эксперимент 

38. Дополнить определение (термин из двух слов). 
Метод количественного и качественного индексирования значения слова с помощью двухполюсных 
шкал, на каждой из которых имеется градация с парой антонимических прилагательных (Ч. Осгуд, 
1952) – это (1)… (2)…. . 
Ответ:  
39. Выбрать один из предложенных вариантов ответа. 
Деформация речевого сообщения и последующее его предъявление испытуемым – это 

методика дополнения 

метод семантического дифференциала 

прямой ассоциативный эксперимент 

косвенный ассоциативный эксперимент 
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40. Выбрать один из предложенных вариантов ответа. 
Испытуемым предлагается расположить ряд слов одной семантической группы «по порядку» 

градуальное шкалирование 

метод косвенного исследования семантики 

метод семантического дифференциала 

фоносемантический метод исследования 

 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся дал от 25 до 35 правильных ответов; 
- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся  дал от 18 до 24 правильных ответов; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся  дал от 14 до 17 правильных отве-
тов; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся дал от 0 до 16 правильных отве-
тов. 
 

 

 

3.1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

3.2.1 Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Признаки текста как коммуникативной единицы.  
2. Разновидности текстов в соответствии с типами речи. 
3. Признаки текста, обусловленные его коммуникативной природой. 
4. Ключевые характеристики текста. 
5. Содержательность как характеристика текста 

6. Связность как характеристика текста 

7. Семантические модели тема-рематических цепочек 

8. Текст как дидактическая единица.  
9. Композиция описательного текста 

10. Текст как единица языка и речи. 
11. Текстообразующие функции языковых единиц.  
12. Условия реализации текстообразующего принципа на уроках русского языка как 

неродного. 
13. Проявление текстообразующей роли на содержательном уровне.  
14. Характер представления текстовой основы изучения системы языка. 
15. Содержание работы по изучению языковых единиц в школе. 
16. Принципы отбора дидактического материала. 
17. Этапы изучения единиц языка на текстовой основе. 
18. Основные педагогические функции, их реализация в процессе обучения неродному 

языку. Педагогическое общение как главное средство и способ реализации 
коммуникативно-обучающей функции.  

19. Организация процесса обучения в билингвальной аудитории. Этапы, подэтапы, циклы 
обучения и уровни овладения иноязычным общением.  

20. Виды грамматических упражнений на основе текста. 
21. Работа по разделу «Лексика» с учетом текстоцентрического принципа обучения рус-

скому языку как неродному. 
22. Работа по разделу «Фонетика» с учетом текстоцентрического принципа обучения 

русскому языку как неродному. 
23. Работа по разделу «Морфология и орфография» с учетом текстоцентрического прин-

ципа обучения русскому языку как неродному. 
24. Работа по разделу «Синтаксис и пунктуация» с учетом текстоцентрического принци-

па обучения русскому языку как неродному. 
25. Система средств обучения с учетом текстоцентрического принципа обучения русско-

му языку как неродному.  
 

Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он владеет теорией и терминологией, знани-
ями и навыками по дисциплине; 
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- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не владеет теоретическими знаниями 
и терминологией, знаниями и навыками по дисциплине. 
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