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Аннотация 
 
Дисциплина «Лингвистика текста» входит в образовательную программу высшего 

образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 
45.03.02 «Лингвистика» направленности «Теоретическая и прикладная лингвистика». 
Дисциплина реализуется кафедрой «№63». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 
ПК-2 «Владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка и русского языка, их 
функциональных разновидностей» 

ПК-6 «Владение методами формального и когнитивного моделирования 
естественного языка и методами создания метаязыков» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 
анализа текста на естественном языка, его синтаксической, коммуникативной и 
семантической структуры. 

 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа.  
Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины 
Цель дисциплины: 
- выработка у обучающихся навыков и умений анализировать язык и  оценивать 
достоинства языка текста; 
- умение использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной  лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач; 
- познакомить студента с основными понятиями, терминологическим аппаратом, 
направлениями и методами изучения дискурса и текста; 
- показать возможности дискурсивного и текстового анализа в практике 
исследований коммуникации. 
 
1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 
ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 
таблице 1. 
Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  
Категория (группа) 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-2 Владение 
системой 
лингвистических 
знаний, включающей 
в себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка и 
русского языка, их 
функциональных 
разновидностей 

ПК-2.З.1 знать основные способы 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 
высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная 
часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями 
ПК-2.В.1 владеть навыками применения 
системы лингвистических знаний, 
включающей в себя закономерности 
функционирования изучаемого 
иностранного языка и русского языка, их 
функциональных разновидностей 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-6 Владение 
методами 
формального и 
когнитивного 
моделирования 
естественного языка и 
методами создания 
метаязыков 

ПК-6.З.1 знать существующие методы 
когнитивного и формального 
моделирования естественного языка, 
системы обработки естественного языка и 
машинного перевода 
ПК-6.У.1 уметь анализировать вербальные и 
невербальные компоненты речевой 
деятельности, различать основные типы 
формальных моделей описания, 
формальных грамматик, использовать 



методы когнитивного и формального 
моделирования естественного языка 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 
при изучении следующих дисциплин: 

- « Основы языкознания»;  
- «Основы теоретической и прикладной лингвистики».  

 
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 
- «Корпусная лингвистика»; 
- «Автоматизированная обработка письменного языка»; 
- «Производственная преддипломная практика». 

 
3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 
работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 
таблице 2. 
Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 
Трудоемкость по 

семестрам 
№5 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки 34 34 
Аудиторные занятия, всего час. 51 51 
в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 
практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час) 34 34 

лабораторные работы (ЛР), (час)   
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   
экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 21 21 
Вид промежуточной аттестации: зачет, 
дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 
 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 
Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины  Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 5 
Раздел 1. Лингвистика текста как раздел 
языкознания. 6 10   7 



 
Раздел 2. Лингвистическая классификация 
текстов. 
. 

5 10   7 

Раздел 3. Основные категории текста. 
 6 14   7 

Итого в семестре: 17 34   21 
Итого 17 34 0 0 21 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 
обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 
Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 
1  

Лингвистика текста как раздел языкознания. 
 
Тема 1.1. Предмет и задачи лингвистики текста. 
Лингвистический анализ текста. Виды лингвистического 
анализа текста. 
Тема 1.2. Текст и дискурс. 
Тема 1.3. Единицы текста. Синтаксическая, 
коммуникативная, семантическая структура текста. 

 
2 Лингвистическая классификация текстов. 

 
2.1 Типы классификаций текстов. Жанровая классификация. 
Стилевая классификация. 
2.2 Прагматические классификации текстов. Классификация 

текстов по числу участников 
3 Основные категории текста. 

3.1 Основные текстовые категории – цельность и связность. 
3.2 Прагматические категории. Теория речевых актов 

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 
Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы 
практических 

занятий 
Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 5 
1 Предмет и задачи 

лингвистики текста. 
Лингвистический 

Практический анализ 
различных типов 

текста 

5  1.1 



анализ текста. Виды 
лингвистического 

анализа текста. 
2 Текст и дискурс. 

Единицы текста. 
Синтаксическая, 

коммуникативная, 
семантическая 

структура текста. 

Практический анализ 
различных типов 

текста 

5  1.2 
1.3 

3 Типы 
классификаций 

текстов. Жанровая 
классификация. 

Стилевая 
классификация. 

Практический анализ 
различных типов 

текста 

5  2.1 

4 Прагматические 
классификации 

текстов. 
Классификация 

текстов по числу 
участников. 

Практический анализ 
различных типов 

текста 

5  2.2 

5 Категории 
текстуальности. 

Интенциональность 

Практический анализ 
различных типов 

текста 

2  3 

6 Категории 
текстуальности. 
Целостность и 

связность 

Практический анализ 
различных типов 

текста 

2  3 

7 Категории 
текстуальности. 

Информативность 

Практический анализ 
различных типов 

текста 

2  3 

8 Категории 
текстуальности. 

Воспринимаемость 

Практический анализ 
различных типов 

текста 

2  3 

9 Категории 
текстуальности. 
Ситуативность 

Практический анализ 
различных типов 

текста 

2  3 

10 Категории 
текстуальности. 

Интертекстуальность 

Практический анализ 
различных типов 

текста 

2  3 

11 Прагматические 
категории. Теория 

речевых актов 

Практический анализ 
различных типов 

текста 

2  3 

Всего 34   
 

4.4. Лабораторные занятия 
Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 
№ 
п/п Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

(час) 
Из них 

практической 
№ 

раздела 



подготовки, 
(час) 

дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 
     

Всего    
 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 
Учебным планом не предусмотрено 
 
 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 
 
Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы Всего, 
час 

Семестр 5, 
час 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 15 15 

Курсовое проектирование (КП, КР)    
Расчетно-графические задания (РГЗ)    
Выполнение реферата (Р)    
Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 3 3 

Домашнее задание (ДЗ) 3 3 
Контрольные работы заочников (КРЗ)    
Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА)   

Всего: 21 21 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 
п.п. 7-11. 

 
6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 
Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 
URL адрес Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 
библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 
8 
Ф 53 

Филиппов, К. А. Лингвистика текста [Текст] : 
курс лекций / К. А. Филиппов ; С.-Петерб. гос. 
ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Изд-во 
СПбГУ, 2007. - 331 с. - Библиогр.: с. 303 - 319. 
- Предм. указ.: 320 - 326с. . -ISBN 978-5-288-
04303 

ФО (2); ГС (13) 

519.6/8 Пиотровский, Р. Г. Текст, машина, человек  ВОК (2) 



П32 [Текст] / Р. Г.Пиотровский. - Л. : Наука, 1975. - 
327 с. - Б. ц. 
 

   
   

 
7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
приведен в таблице 9. 
Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 
http://www.xliby.ru/jazykoznanie/teorija_teksta_uchebnoe_posobie/index.ph
p 

Панченко Н.В., 
Качесова И.Ю., 
Комиссарова 
Л.М.,  Чувакин 
А.А., Земская 
Ю.М. 
Теория текста. 
Учебное 
пособие 

http://world.russianforall.ru/resursi/main.php?SECTION_ID= Учебники, 
учебные 
пособия, 
специальная 
литература - 352 
библиотеки 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php 
 
 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/probl/01.php 

 

Электронная 
библиотека 
Гумер - 
гуманитарные 
науки 

http://www.sciencebg.net/language-individual-and-society-ru.php Научная 
лингвистическа
я литература 

 
8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 
№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 
 



8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 
таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 
№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 
 

9. Материально-техническая база 
Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 
Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 
п/п 

Наименование составной части 
материально-технической базы 

Номер аудитории 
(при необходимости) 

1 Лекционная аудитория  
2 Мультимедийная лекционная аудитория  

 
10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 
Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 
Зачет Список вопросов; 

 
 

 
10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 
компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 
100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 
использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 
ГУАП. 
Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 



Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 
Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена Код  
индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  
 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 
Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета Код  
индикатора 

1 Определите тип текста (обоснуйте, чем вызван выбор 
именно этой классификации; можете предложить 
несколько классификаций) 

 

ПК-2.З.1 

2 Определите, соответствует ли текст 7 критериям 
текстуальности (по Богранду и Дресслеру). Докажите свое 
мнение. Как выражены эти критерии в тексте? 
 

ПК-2.В.1 

3 Определите основные единицы членения текста. Выявите 
СФЕ в тексте 

ПК-6.З.1 

4 Сравните понятия текст и дискурс. Проанализируйте текст 
с точки зрения дискурсивных параметров. 

ПК-6.У.1 

 
Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 
Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 
курсовой работы   



 Учебным планом не предусмотрено 
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 
 
Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов Код  
индикатора 

1 1. Таково одно из современных определений текста: 
а) текст есть несколько предложений, связанных по смыслу и 
грамматически; 
б) текст есть языковое образование, обеспечивающее 
коммуникативное взаимодействие людей; 
в) текст − это произведение речетворческого процесса, обладающее 
завершенностью, объективированное в виде письменного 
документа;  
г) произведение, состоящее из названия и ряда особых единиц, 
объединенных разными типами связи.  
  
2. Важнейшими признаками текста являются 
а) коммуникативность; 
б) системная организация; 
г) воспроизводимость; 
д) нечленимость. 
  
 

ПК-2.З.1 

2 1. Текст является 
а) носителем информации, лишь посредник между отправителем и 
получателем; 
б) генератором новых смыслов; 
в) наименьшей единицей общения; 
г) единицей сложного синтаксического целого. 
  
2. Текст обеспечивает 
а) коммуникативное взаимодействие людей; 
б) коммуникативное взаимопонимание людей; 
в) взаимодействие людей; 
г) коммуникативные связи. 
  
3. С функциональной точки зрения текст 
а) выполняет номинативную функцию; 
б) выполняет коммуникативную функцию; 
в) выполняет релятивную функцию; 
г) обеспечивает коммуникативное взаимодействие людей. 
  
 

ПК-2.В.1 

3 1. Текст есть 
а) языковое образование, устроенное как сложный знак или 
последовательность знаков; 
б) имеет две стороны: означающее и означаемое; 
в) текст обладает не только значением, но и смыслом; 
г) системная организация. 

ПК-6.З.1 



  
2. Ю.М. Лотман назвал три функции текста 
а) текст − оператор памяти, текст − продукт порождения речи, текст 
− языковое образование; 
б) текст «упаковывает» смысл, текст есть генератор смыслов, текст 
− конденсатор культурной памяти;  
в) текст − речевое образование, текст − продукт памяти, текст − 
конденсатор речи; 
г) текст «распаковывает» смысл, текст – продукт речи, текст – 
конденсатор смыслов. 
 

4 1. Выделяются следующие отношения между текстами: 
а) отношения текстообразования; 
б) семантические отношения; 
в) структурные отношения; 
г) интертекстуальные отношения. 
  
2. Отношения между текстом и включенными в него уже 
существующими текстами (их фрагментами) называются 
а) текстообразовательными отношениями; 
б) парадигматическими отношениями; 
в) синтагматическими отношениями; 
г) интертекстуальными отношениями. 
  
3. Отношения между текстами, один из которых произведен от 
другого (других) называются 
а) интертекстуальными отношениями; 
б) синтагматическими отношениями; 
в) парадигматическими отношениями; 
г) текстообразовательными отношениями. 
  
4. В литературоведении текст значим как 
а) лингвистический объект; 
б) аспект лингвопрагматики; 
в) аспект художественного произведения; 
г) продукт дискурса. 
  
5. Филологическая дисциплина, изучающая текст, получила 
название 
а) лингвистики текста; 
б) поэтики текста; 
в) лингвистический анализ текста;  
г) теории текста. 
  
6. Лингвистика текста изучает  
а) все типы, виды, разновидности текстов; 
б) раскрывает сущность текста в его отношении к другим 
лингвистическим единицам; 
в) устанавливает признаки текста как лингвистического объекта; 
г) определяет правила создания текста и понимания его смысла. 
  
 

ПК-6.У.1 



 
Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 
№ п/п Перечень контрольных работ 
 Не предусмотрено 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 
локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
ГУАП. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала. 
Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 
рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 
фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 
достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 
организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 
конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 
показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 
- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 
формулировках); 

- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 
Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 
особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 
- Теоретические основы 
- Представление и  обсуждение иллюстративного практического материала. 
 
11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах (учебным 

планом не предусмотрено) 
 
11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 



Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 
процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 
комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 
дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 
умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  
- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  
 
Требования к проведению практических занятий 
 
Практические занятия проводятся в форме 
- собеседования 
- коллоквиумы 
- деловой игры 
- сообщения по рефератам 
- работа с дополнительными источниками информации. 
 
 
11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ (учебным планом не предусмотрено) 
 
Задание и требования к проведению лабораторных работ 
Обязательно для заполнения преподавателем 
 
Структура и форма отчета о лабораторной работе 
Обязательно для заполнения преподавателем 
 
Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 
Обязательно для заполнения преподавателем 
 
 
11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы (учебным планом не предусмотрено) 
 
Структура пояснительной записки курсового проекта/ работы 
Обязательно для заполнения преподавателем 
 
Требования к оформлению пояснительной записки курсового проекта/ работы 
Обязательно для заполнения преподавателем 
 
 



11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 
работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 
включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 
целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 
и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 
уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 
профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 
обучающихсяявляются:  

- учебно-методический материал по дисциплине; 
- методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 
-  
Самостоятельная работа включает : 

1. Отработка новых терминов и понятий путём составления учебного и рабочего 
словаря (толкового); 

2. Обязательное конспектирование статей к зачёту (по списку); 
Подготовка к докладам по текущему лекционному материалу 
 Требования к выступлениям студентов  
Одним из условий, обеспечивающих успех занятий, является совокупность 

определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов. 
Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.  

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:  
1) связь выступления с предшествующей темой или вопросом.  
2) раскрытие сущности проблемы.  
3) методологическое значение для научной, профессиональной и практической 
деятельности.  

 
 
11.7. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 
Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 
дисциплины. 

 
11.8. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 
себя: 

- зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 
учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 
обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 
или «не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 
соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 



промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 
образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 
студентов в ГУАП». 
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