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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля). 
1.1 Цель освоения дисциплины. 
Учебная программа по дисциплине «Семантика языка» ставит цель овладеть 
основными методами фонологического, морфологического, синтаксического, дискурсивного 
и семантического анализа с учетом языковых и экстралингвистических факторов 

1.2 Задачи дисциплины. 
1) Сформировать знания об основных понятиях и категориях современной 

лингвистики; основных методах научно-исследовательской деятельности в области 
фонологического , морфологического , синтаксического , дискурсивного и 
семантического анализа и правилах их применения.  

2) Овладеть практическим опытом научно-исследовательской деятельности в 
области лингвистики; создания моделей различных аспектов языка. 

3) Научить применять полученные знания в области теории языка для 
лингвистического анализа с учетом языковых и экстралингвистических факторов; 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Семантика языка» относится к вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" учебного плана.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций (ПК)  



№ 
Компет
енция

Содержание 
компетенции (или её 

части)

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны

знать уметь владеть

1. ПК-7 Владеет основными 
методами 
фонологического, 
морфологического, 
синтаксического, 
дискурсивного и 
семантического 
анализа с учетом 
языковых и 
экстралингвистическ
их факторов

основные 
понятия и 
категории 
современной 
лингвистики; 
основные 
методы 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности в 
области 
фонологическо
го, 
морфологическ
ого, 
синтаксическог
о, 
дискурсивного 
и 
семантическог
о анализа и 
правила их 
применения. 
Имеет 
представление 
об уровневой 
структуре 
естественного 
языка; 
основных 
параметрах 
разнообразия 
естественных 
языков; 
структуре 
лингвистическ
ой науки и ее 
основных 
направлениях; 
основных 
классических 
трудах по 
лингвистике.

применять 
полученные 
знания в 
области теории 
языка для 
лингвистическ
ого анализа с 
учетом 
языковых и 
экстралингвист
ических 
факторов; 
различать 
основные типы 
формальных 
моделей 
описания 
естественного 
языка, 
формальных 
грамматик; 
структурирова
ть и 
моделировать 
базовые 
явления языка.

практическим 
опытом 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности в 
области 
лингвистики; 
создания 
моделей 
различных 
аспектов 
языка.



2. Структура и содержание дисциплины. 
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице  
(для студентов ОФО). 

2.2 Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма) 

Вид учебной работы Всего 
 часов

Семес
тры 

(часы)

6

Аудиторные занятия (всего) 48 48

В том числе:

Занятия лекционного типа 16 16

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)  32 32

Самостоятельная работа (всего) 53,8 53,8

В том числе:

Проработка учебного (теоретического) материала 20 20

Реферат 13,8 13,8

Подготовка к текущему контролю 20 20

КСР 6 6

Промежуточная аттестации (зачет)

Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед.



Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 
занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:  
2.3.1 Занятия лекционного типа. 

№ Наименование разделов (тем)

Количество часов

Всег
о

Аудиторная 
работа

Внеауд
иторна
я 

работа

Л ПЗ ЛР СРС

1 2 3 4 5 6 7

1.
1 Предмет и задача семантики 2 4 9

1.
2 Структура означаемого языкового знака 2 4 9

1.
3

Семантические единицы и семантические 
отношения 4 8 9

4 Семантика слова и её описание 2 4 9

5 Семантика предложения и высказывания 4 8 9

6 Метаязыки описания семантики 2 4 9

Итого по дисциплине: 16 32 53,8

№ 
Наименование 
раздела (темы) Содержание раздела (темы)

Форма 
текущего 
контроля

1 2 3 4

1. Предмет и задачи 
семантики

П р е д м е т и з а д а ч и с е м а н т и к и . 
Двойственность предмета семантики. Место 
семантики в системе языка и в кругу 
традиционных лингвистических дисциплин. 
С т а н о в л е н и е с е м а н т и к и к а к 
самостоятельного раздела языкознания. 
Логическая и лингвистическая семантика. 
О с н о в ны е н а п р а в л е н и я и шко лы 
современной лингвистической семантики.

-



2. Структура 
означаемого 

языкового знака

Общие свойства языкового знака. Характер 
связи между означаемым и означающим в 
з н а ке . Суще с т вующие п онимани я 
"значения". Значение термина "значение" в 
различных моделях языкового знака. 
Значение , понятие , знак , ре алема . 
С е м а н т и ч е с к о е п р е д с т а в л е н и е 
(интерпретация) языкового выражения; 
гипотезы о семантической структуре 
языкового знака и способы их верификации. 
Лексическое и грамматическое значение. 
Компоненты лексико -семантической 
информации: экстенсиональный компонент 
(референт, денотат), интенсиональный 
компонент (сигнификат); прагматический и 
синтаксический компоненты.

- 

3. Семантические 
единицы и 

семантические 
отношения

Понятие семантической единицы. Приемы 
выделения семантических единиц. Слово. 
Лексико-семантический вариант слова. 
Лексема. Семема. Лекса. Сема. Архисема. 
Категориальные лексико-семантические 
отношения языковых единиц. 
Синтагматические и парадигматические 
отношения. Лексическая синтагматика: 
способы представления семантических 
отношений. Семантические валентности 
лексемы. Сочетаемость. Позиция 
лексической единицы. Позиции 
совместимые для данной единицы. Позиции 
сильные и слабые. Оппозиция. Основные 
типы отношений языковых единиц. Лексико-
семантическая парадигматика. Синонимия. 
Гипонимия. Несовместимость. Корреляция 
«часть-целое». Антонимия. Конверсивность. 
Корреляции семантической производности. 
Ассоциативные отношения. Паронимия. 
Моносемия и полисемия. Омонимия. 
Семантическое поле. Лексико-семантическая 
группа. Характеристики семантического 
поля. Общая структура семантического поля. 

-



2.3.2 Занятия семинарского типа. 

4. Семантика 
слова и ее 
описание

Семемная и семная семасиология. 
Понятие значения слова. 
Компоненты значения слова. 
Компонентный анализ как прием 
выявления значения слова. 
Методика проведения 
компонентного анализа.Понятие 
системного значения слова. 
Семантика слова и контекст

-

5. Семантика 
предложения и 
высказывания

Предложение как объект семантического 
исследования. Значение предложения и 
смысл высказывания. Логико-семантические 
отношения между предложениями . 
Семантическая структура предложения. 
Основные компоненты плана содержания 
предложения.Эксплицитные и имплицитные 
компоненты смысла высказывания.

-

6. Метаязыки 
описания 
семантики

Понятие метаязыка . Классификация 
ме т а я зы ко в о п и с а н и я с ем а н т и к и : 
вербальные и невербальные, естественные и 
и с к у с с т в е н н ы е , ф о р м а л ь н ы е и 
неформальные. Совпадение и несовпадение 
метаязыка и языка объекта. Словарь 
метаязыка . Грамматика метаязыка . 
Метаязыковые средства для отражения 
различных аспектов значения.

- 



№ 
Наименование 
раздела (темы) Содержание раздела (темы)

Форма 
текущего 
контроля

1 2 3 4

1. Предмет и задачи 
семантики

П р е д м е т и з а д а ч и с е м а н т и к и . 
Двойственность предмета семантики. Место 
семантики в системе языка и в кругу 
традиционных лингвистических дисциплин. 
С т а н о в л е н и е с е м а н т и к и к а к 
самостоятельного раздела языкознания. 
Логическая и лингвистическая семантика. 
О с н о в ны е н а п р а в л е н и я и шко лы 
современной лингвистической семантики.

Дискуссия № 
1, Реферат № 

1

2. Структура 
означаемого 

языкового знака

Общие свойства языкового знака. Характер 
связи между означаемым и означающим в 
з н а ке . Суще с т вующие п онимани я 
"значения". Значение термина "значение" в 
различных моделях языкового знака. 
Значение , понятие , знак , ре алема . 
С е м а н т и ч е с к о е п р е д с т а в л е н и е 
(интерпретация) языкового выражения; 
гипотезы о семантической структуре 
языкового знака и способы их верификации. 
Лексическое и грамматическое значение. 
Компоненты лексико -семантической 
информации: экстенсиональный компонент 
(референт, денотат), интенсиональный 
компонент (сигнификат); прагматический и 
синтаксический компоненты.

Дискуссия № 
2 

Тест № 1 



3. Семантические 
единицы и 

семантические 
отношения

Понятие семантической единицы. Приемы 
выделения семантических единиц. Слово. 
Лексико-семантический вариант слова. 
Лексема. Семема. Лекса. Сема. Архисема. 
Категориальные лексико-семантические 
отношения языковых единиц. 
Синтагматические и парадигматические 
отношения. Лексическая синтагматика: 
способы представления семантических 
отношений. Семантические валентности 
лексемы. Сочетаемость. Позиция 
лексической единицы. Позиции 
совместимые для данной единицы. Позиции 
сильные и слабые. Оппозиция. Основные 
типы отношений языковых единиц. Лексико-
семантическая парадигматика. Синонимия. 
Гипонимия. Несовместимость. Корреляция 
«часть-целое». Антонимия. Конверсивность. 
Корреляции семантической производности. 
Ассоциативные отношения. Паронимия. 
Моносемия и полисемия. Омонимия. 
Семантическое поле. Лексико-семантическая 
группа. Характеристики семантического 
поля. Общая структура семантического поля. 

Дискуссия № 
3 

Тест № 2



Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой 
работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), 
коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д. 

4. Семантика 
слова и ее 
описание

Семемная и семная семасиология. 
Понятие значения слова. 
Компоненты значения слова. 
Компонентный анализ как прием 
выявления значения слова. 
Методика проведения 
компонентного анализа.Понятие 
системного значения слова. 
Семантика слова и контекст

Дискуссия № 
4 

Тест № 3

5. Семантика 
предложения и 
высказывания

Предложение как объект семантического 
исследования. Значение предложения и 
смысл высказывания. Логико-семантические 
отношения между предложениями . 
Семантическая структура предложения. 
Основные компоненты плана содержания 
предложения.Эксплицитные и имплицитные 
компоненты смысла высказывания.

Дискуссия № 
5  

Тест № 4

6. Метаязыки 
описания 
семантики

Понятие метаязыка . Классификация 
ме т а я зы ко в о п и с а н и я с ем а н т и к и : 
вербальные и невербальные, естественные и 
и с к у с с т в е н н ы е , ф о р м а л ь н ы е и 
неформальные. Совпадение и несовпадение 
метаязыка и языка объекта. Словарь 
метаязыка . Грамматика метаязыка . 
Метаязыковые средства для отражения 
различных аспектов значения.

Дискуссия № 
6 

Тест № 5



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

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа, 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

3. Образовательные технологии. 
…………… 
  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

№ Вид СРС
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

1 2 3

1 Проработка учебного 
(теоретического) 
материала

Методические указания по проработке учебного материала 
по дисциплине «Введение в электронные ресурсы», 
утвержденные кафедрой прикладной лингвистики и новых 
информационных технологий, протокол № 10 от 27.05.2019 
г.

2 Реферат Методические рекомендации по написанию реферата, 
утвержденные кафедрой прикладной лингвистики и новых 
информационных технологий, протокол № 10 от 27.05.2019 
г.

3 Подготовка к 
текущему контролю 

Методические рекомендации по подготовке к 
текущему контролю, утвержденные кафедрой 
прикладной лингвистики и новых информационных 
технологий, протокол № 10 от 27.05.2019 г.



4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

Примерные темы для написания реферата.  
Написание реферата по заданной теме: «Семантика в теориях и моделях языка. 

Структурализм. Функциональная грамматика. Генеративная грамматика. Модель «Смысл-
Текст». Когнитивная лингвистика.»  

Критерии оценки: «зачтено» - тема реферата полностью раскрыта и отражает 
актуальную информацию; «не зачтено» - тема реферата раскрыта не в полном объёме и/
или не отражает актуальной информации.  

Пример теста.  
Тест № 2 

1. Установите инвариант реалий данного класса реалиям, пользуясь Словарем 
русского языка С.И. Ожегова: 

1) ромашка, василек, гиацинт, лилия, гвоздика, тюльпан, роза 
2) фонетика, лингвистика, морфология, синтаксис, стилистика, словообразование 
2. Укажите понятие и значение данных ниже лексем. Для справок используйте 

Словарь русского языка: В 4-х т. (М., 1981) и Советский энциклопедический словарь. 
Сосна, импорт, живопись, демократия, ассистент, монета 
3. Определите, какие из данных слов имеют внутреннюю форму, а какие – нет. 

Обоснуйте свое решение. 
Рукоплескать, мел, осьминог, горчица, глаз, община, кучер, заговор, дождь, демарш, 

бизнесмен, жужжать, город. 
4. Установите типы лексических значений выделенных слов, пользуясь Словарем 

русского языка: В 4-х т. (М., 1981). 
1. Ломит кости. 
2. Удары сыпались градом. 
3. Боярыня отличалась особой статью. 
4. Уже прошло несколько минут. 
5. Старая ведьма! (бран.)  
6. Болеть за отчизну.  
7. Его новый дом по форме напоминал пагоду.  
8. Он был под каблуком у своей жены. 
Критерии оценки: «Отлично» - 100-85 % правильно выполненных упражнений; 

«Хорошо» - 84-65% правильно выполненных упражнений; «Удовлетворительно» - 64-40% 
правильно выполненных упражнений; «Не удовлетворительно» - 39-0 % правильно 
выполненных упражнений. 

Пример дискуссии.  
Дискуссия № 1 «Предмет и задачи семантики» 

1. Дайте обозначение термина «семантика». Назовите предмет семантики как 
научной дисциплины. 

2. Определите место семантики в кругу традиционных лингвистических 
дисциплин. 



3. Назовите основные направления и школы современной лингвистической 
семантики. 

4. Покажите взаимосвязь семантики и семиотики.  
5. Дайте определение логической и лингвистической семантики. 
6. Дайте обозначение термина семиозис, укажите структуру семиозиса. 
Критерии оценки:  
«Зачтено» - студент отвечает на вопросы к лекции, дополняет ответы 

одногруппников, приводит примеры, демонстрируя владение теоретическим материалом, 
его интериоризацией, предполагающей анализ примеров, сравнение и классификацию 
явлений.  

«Не зачтено» - студент не участвует в обсуждении по заданной тематике или слабо 
владеет теоретическим материалом, а также не способен продемонстрировать примеры. 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Промежуточной формой контроля сформированности компетенций у обучающихся 

по дисциплине «Семантика языка» является зачёт. Форма проведения зачёта: устная. Зачет 
включает следующее задание: беседа с экзаменатором по вопросам дисциплины 
«Семантика языка». Экзаменатору предоставляется право задавать студентам 
дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины. 

Примерные вопросы для подготовки к зачёту 
1.Предмет и задачи семантики.  
2.Место семантики в системе языка и в кругу традиционных лингвистических 

дисциплин. 
3.Становление семантики как самостоятельного раздела языкознания.  
4.Логическая и лингвистическая семантика. 
5.Основные направления и школы современной лингвистической семантики.  
6.Взаимосвязь семантики и семиотики. Понятие знака. Классификация знаков 

(Ч. Пирс). Семиозис, структура семиозиса.  
7.Языковой знак. Свойства языкового знака. 
8.Определение термина «значение». Значение и понятие. Основные графические 

модели представления связи значения, понятия, знака и предмета.  
9.Лексическое и грамматическое значения. 
10.Компоненты лексико-семантической информации.  
11.Корреляции семантической производности.  
12.Семантическая валентность. 
13.Сочетаемость. Типы сочетаемости. 
14.Понятие семантического поля и лексико-семантической группы. 
15.Структура семантического поля. 
16.Эксплицитные и имплицитные компоненты смысла высказывания. 
17.Понятие метаязыка.  
18.Классификация метаязыков описания семантики 
19.Словарь метаязыка.  
20.Грамматика метаязыка.  
21.Метаязыковые средства для отражения различных аспектов значения. 
Критерии оценки:  



«Зачтено» – выставляется студенту, показавшему все сторонние , 
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 
уверенно применять их для интерпретации учебного материала. 

«Не зачтено» – выставляется студенту, в ответе которого содержатся существенные 
пробелы в знаниях основного программного материала, допускаются принципиальные 
ошибки в выполнении заданий, предусмотренных программой; студент затрудняется в 
изложении материала, не владеет специальной и плохо владеет общенаучной 
терминологией. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 
проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  
– в печатной форме увеличенным шрифтом,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями слуха:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля). 

5.1 Основная литература: 
1. Стернин, И.А. Семантический анализ слова в контексте : учебное пособие / 

И.А. Стернин, М.С. Саломатина. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 
202 с. : ил. - Библиогр.: с. 194-196 - ISBN 978-5-4475-5731-7 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375698 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 
«Лань» и «Юрайт». 

5.2 Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375698


1. Дронов П.С. Общая лексикология; Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт языкознания Российской академии наук. - Москва: 
Издательский дом «ЯСК», 2015. - 225 с. То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472934   

2. Лайонз, Д. Лингвистическая семантика. Введение / Д. Лайонз ; под ред. И.Б. 
Шатуновского ; пер. И.Б. Шатуновский, В.В. Морозов. - Москва : Языки славянской 
культуры, 2003. - 398 с. - (Язык. Семиотика. Культура).; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211272  

3. Левицкий, Ю.А. Проблемы лингвистической семантики / Ю.А. Левицкий. - 
Москва : Директ-Медиа, 2013. - 159 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210502 

4 Колесникова, С.М. Заметки по семантике и грамматике современного русского 
языка : избранные труды / С.М. Колесникова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2016. - 318 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2785-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482434 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, необходимые для освоения дисциплины 
(модуля).  

1. База данных Научной электронный библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/  

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля). 

В освоении дисциплины обучающиеся должны выполнять устные и письменные 
задания, предусмотренные программой. Для аттестации обучающимся необходимо 
успешно проходить тестирования и контрольные задания. При выполнении 
самостоятельной работы использовать материал лекций, а также пользоваться основной, 
дополнительной литературой, а также Интернет-ресурсами при подготовке групповых и 
индивидуальных заданий.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 
студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 
осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 
выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 
записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 
ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в 
которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Записывание лекции – 
творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482434
https://elibrary.ru/


основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 
название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 
записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом является 
необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 
лекционным материалом.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 
рекомендованную литературу. Прежде всего, студенты должны уяснить предложенный 
план занятия, осмыслить вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из 
вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 
уточняются уже известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе 
подготовки с недостаточно понятными моментами темы, студенты находят ответы 
самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и уяснения их на самом 
семинаре.  

На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа следует внимательно 
прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 
освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 
категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 
темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 
основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает студентов по 
вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на 
предыдущем семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, 
содержащимися в соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 
задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что 
студентам следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется 
возможность проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 
высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, 
задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать 
практику по рассматриваемому вопросу.  

Программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания: 
тестов. Важно помнить, что решение каждой задачи тестирования нужно стараться 



довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым заданиям тесте обязательно 
проводятся консультации преподавателя.  

Самостоятельная работа проводится с целью закрепления и систематизации 
теоретических знаний, формирования практических навыков по их применению при 
решении экономических задач в выбранной предметной области.  

Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополнительной 
литературы, проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и 
научной литературы, подготовку к практическим занятиям, подготовку докладов-
презентаций, подготовка к тестированию и решению задач, выполнению расчетно-
графического задания, подготовку к текущему контролю.  

Для подготовки к лекциям необходимо изучить основную и дополнительную 
литературу по заявленной теме и обратить внимание на те вопросы, которые предлагаются 
к рассмотрению в конце каждой темы.  

В ходе самоподготовки к семинарским занятиям студент осуществляет сбор и 
обработку материалов по тематике его исследования, используя при этом открытые  
источники информации (публикации в научных изданиях, аналитические материалы, 
ресурсы сети Интернет и т.п.), а также практический опыт и доступные материалы 
объекта исследования.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении 
каждой темы дисциплины на практических (семинарских) занятиях.  

Важнейшим элементом самостоятельной работы является подготовка к решению 
задач и тестированию. Этот вид самостоятельной работы позволяет углубить 
теоретические знания и расширить практический опыт студента. Тестирование является 
инструментом проверки знания в изучаемой области. При подготовке к решению тестов 
необходимо проработать основные категория и понятия дисциплины, обратить внимание 
на ключевые вопросы темы.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 
дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 
возможностями здоровья. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

8.1 Перечень информационных технологий  



При написании реферата студенты могут использовать презентации в PowerPoint. 
8.2 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения. 

1. MicrosoftWindows 8, 10  

2. MicrosoftOfficeProfessional + 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ Вид работ Материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля) и оснащенность 

1 Занятия 
лекционного типа 

Аудитория, укомплектованная презентационной техникой 
(проектор, экран, интерактивная доска, акустическая система) и 
прикладным программным обеспечением (MicrosoftOffice), с 
доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации 
Ауд. 320

2 Занятия 
семинарского типа

Аудитория, укомплектованная презентационной техникой 
(проектор, экран, интерактивная доска, акустическая система) 
и прикладным программным обеспечением (MicrosoftOffice), с 
доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации 
Ауд. 320

3 Групповые и 
индивидуальные 
консультации 

Кафедра общего и славяно-русского языкознания. Ауд. 317

4 Текущий контроль, 
промежуточная 
аттестация 

Аудитория, укомплектованная презентационной техникой 
(проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным 
обеспечением (MicrosoftOffice):  

Ауд. 363

5 Самостоятельная 
работа 

Кабинеты для самостоятельной работы, оснащенный 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченный 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду университета, расположены в аудиториях:  
320, 347


