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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины 

наблюдение за речью жителей кубанских станиц и фиксация локальных языковых 

особенностей с последующим их лексикографированием, реализация образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; решение задач воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; использование возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; использование систематизированных теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

выявление и формирование культурные потребности различных социальных групп. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

1) закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по русской диалектологии; 

2) углубленное ознакомление студентов с основными языковыми характеристиками 

кубанских говоров; 

3) овладение методиками сбора, систематизации диалектного материала; 

4) овладение методикой лексикографирования – составления словарных статей; 

5) воспитание бережного отношения к народным говорам и культуре народа. 

 
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Диалектологическая практика» относится к части Блока 2 "Практика" 

учебного плана (Б2.О.01.02(У)). 

Практика является обязательным этапом основной образовательной программы 

подготовки бакалавра. Она осуществляется на 2 курсе (сессия 3) после изучения предмета 

«Русская диалектология» и опирается на знания студентов всех разделов данного курса, 

умения анализировать единицы всех уровней от звука до текста. Для качественного 

прохождения практики необходимо знать современный русский язык, историческую 

грамматику, основы культуры речи и стилистики, педагогики и психологии. Таким 

образом, учебная практика базируется на освоении теоретических учебных дисциплин 

базовой и вариативной части профессионального цикла. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
 

Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

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

системный подход для решения поставленных задач 

ИУК-1.1. Осуществляет поиск 

необходимой информации, опираясь на 

результаты анализа поставленной задачи. 

Знает принципы поиска 

Умеет совершать действия по обработке информации 

Владеет навыками поиска необходимой информации 

ИУКБ-1.2. Выбирает оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя свой выбор. 

Знает механизмы решения поставленных задач 

Умеет аргументировать сделанный выбор 

Владеет навыками решения поставленных задач 

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

ИУК-3.1. Применяет методы командного 

взаимодействия; планирует и организует 

командную работу. 

Знает основные аспекты межличностных и групповых 
коммуникаций 

Умеет соблюдать нормы и установленные правила 
поведения в организации 



Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 Владеет способностью осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

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

этическом и философском контекстах 

ИУК-5.1. Имеет базовые представления о 

межкультурном разнообразии общества в 

этическом и философском контекстах. 

Знает базовые представления о межкультурном 

разнообразии общества в этическом и философском 

контекстах 

Умеет воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом контекстах 

Владеет способностью воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в этическом и философском 

контекстах 

ИУК-5.2. Интерпретирует проблемы 

современности с позиции этики и 

философских знаний. 

Знает проблемы современности с позиции этики и 
философских знаний 

Умеет найти подход к решению проблем современности с 

позиции этики и философских знаний 

Владеет навыками решению проблем современности с 

позиции этики и философских знаний 

ИУК-5.3. Анализирует историю России в 

контексте мирового исторического 

развития. 

Знает историю России 

Умеет анализировать историю в контексте мирового 
исторического развития 

Владеет навыками, необходимыми для анализа и 
сопоставления исторических фактов 

ИУК-5.4. Критически анализирует 

историческое наследие и социокультурные 

традиции на основе исторических знаний. 

Знает историческое наследие и социокультурные традиции 

Умеет анализировать историческое наследие 

Владеет навыками сопоставления исторических фактов 

ИУК-5.5. Демонстрирует толерантное 

восприятие социальных и культурных 

различий, уважительное и бережное 

отношению к историческому наследию и 
культурным традициям. 

Знает историческое наследие и культурные традиции стран 

Умеет толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия 

Владеет бережным отношением к историческому наследию 

ИУК-5.6. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

Знает культурные особенности и традиции различных 
социальных групп 

Умеет использовать необходимую для саморазвития 
информацию 

Владеет навыком поиска необходимой информации 

ИУК-5.7. Проявляет в своём поведении 

уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций 
мира 

Знает этапы исторического развития России в контексте 
мировой истории и культурных традиций мира 

Умеет проявлять уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп 

Владеет толерантностью по отношению к различным 

социальным и социокультурным особенностям 

ИУК-5.8. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументировано обсуждает и 

решает  проблемы  мировоззренческого, 
общественного и личностного характера 

Знает собственную гражданскую позицию 

Умеет выбирать ценностные ориентиры 

Владеет навыками аргументированного обсуждения 

проблем 

ОПК-2. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе педагогической, 

знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического исследования 

ИОПК-2.1. Корректно применяет различные 

методы научно-исследовательской работы в 

профессиональной, в том числе в 

педагогической деятельности. 

Знать методы научно-исследовательской работы 

Уметь  применять  методы  научно-исследовательской 
работы в профессиональной деятельности 

Владеть навыком корректного использования 
полученных знаний и умений 

 Знать особенности избранной области филологии 



Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИОПК-2.2. Обладает навыками чтения и 

интерпретации научных трудов в избранной 

области филологии. 

Уметь интерпретировать научные труды 

Владеть навыками чтения и интерпретации научных 

трудов 

ИОПК-2.3. Имеет представление об истории 

филологических наук, основных 

исследовательских методах и научной 

проблематике в избранной научной области. 

Знать историю филологических наук 

Уметь применять основные исследовательские методы 

Владеть навыком определения научной проблематики в 
избранной научной области 

ОПК-4. Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и литературных 

фактов, филологический анализ и интерпретацию текста 

ИОПК-4.1. Выявляет, отбирает и 

анализирует языковые и литературные 

факты в исследуемой области. 

Знает языковые и литературные факты в исследуемой 

области 

Умеет грамотно отбирать и анализировать языковые и 
литературные факты в исследуемой области 

Владеет языковыми и литературными фактами в 
исследуемой области 

ИОПК-4.2. Осуществляет филологический 

анализ различных текстов на основе 

существующих методик 

Знает основы филологического анализа различных 
текстов на основе существующих методик 

Умеет осуществлять на базовом уровне сбор и анализ 

языковых и литературных фактов, филологический анализ 

и интерпретацию текста 

Владеет способностью осуществлять филологический 

анализ различных текстов на основе существующих 
методик 

ИОПК-4.3. Интерпретирует тексты 

различных типов. 

Знает типы различных текстов 

Умеет интерпретировать различные типы текстов 

Владеет навыками анализа и интерпретации текстов 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом 

и диахроническом аспектах. 

ИПК-1.1. Выявляет под руководством 

наставника (преподавателя) актуальные 

проблемы в изучении системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы и 

определяет цели и задачи исследования. 

Знать актуальные проблемы в изучении системы языка 

Уметь определять цели и задачи исследования 

Владеть навыком выявления основных закономерностей 

функционирования литературы 

ИПК-1.2. Самостоятельно выбирает и 

реализует методологическую стратегию 

исследования в синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

Знать возможные методологические стратегии 
исследования 

Уметь самостоятельно выбрать и реализовать 
методологическую стратегию исследования 

Владеть навыком исследования в синхроническом и 
диахроническом аспектах 

ИПК-1.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

технологии в процессе научного исследования. 

Знать современные информационно-коммуникативные 
технологии 

Уметь  пользоваться  современными  технологиями  в 
процессе научного исследования 

Владеть навыком применения информационно- 
коммуникативных технологий в исследованиях 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности, подготовки и редактирования 

научных публикаций. 

ИПК-2.1. Анализирует историю изучения 

поставленной научной проблемы, обладает 

навыками реферирования. 

Знать историю изучения поставленной научной 
проблемы 

Уметь анализировать историю выбранного исследования 

Владеть навыками реферирования 

ИПК-2.2. Оценивает научный труд в процессе 

его обсуждения или дискуссии, знает 

основные электронные базы данных и владеет 

Знать основные электронные базы данных 

Уметь оценивать научный труд в процессе его 
обсуждения или дискуссии 



Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

принципами наукометрии. Владеть принципами наукометрии 

ИПК-2.3. Способен подготовить и 

редактировать собственную научную 

публикацию или публикацию, подготовленную 

в составе научного коллектива. 

Знать основы редактирования научного текста 

Уметь подготовить собственную научную публикацию 

Владеть навыками создания и редактирования научного 
текста 

ПК-6. Готов к распространению и популяризации филологических знаний, воспитательной работе 

и проведению профориентационных мероприятий. 

ИПК-6.1. Использует знания основ 

риторики и психолого-педагогические 

навыки в воспитательной работе с 

обучающимися 

Знает риторику и психолого-педагогические навыки в 
воспитательной работе с обучающимися 

Умеет грамотно использовать знания основ риторики и 

психолого-педагогические навыки в воспитательной работе 
с обучающимися 

Владеет основами риторики и психолого-педагогическими 
навыками 

ИПК-6.2. Планирует и осуществляет 

различные виды распростанения и 

популяризации филологических знаний 

(экскурсии, открытые лекции и т.п.). 

Знает различные виды распростанения и 
популяризации филологических знаний 

Умеет планировать и осуществлять различные виды 

распростанения и популяризации филологических 
знаний (экскурсии, открытые лекции и т.п.) 

Владеет способностью к распространению и популяризации 

филологических знаний, воспитательной работе и 

проведению профориентационных мероприятий 

ИПК-6.3. Организует и проводит 

профориентационные мероприятия. 

Знает нормы проведения профориентационных 
мероприятий 

Умеет организовывать и проводить мероприятия 

Владеет организаторским навыками 

ПК-7. Способен к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и 

трансформации всех типов текстов, включая программные продукты для телерадиовещательных 
СМИ. 

ИПК-7.1. Создает, редактирует, 

трансформирует, реферирует различные типы 

текстов в зависимости от задач 

профессиональной деятельности 

Знать различные типы текстов и их структуру 

Уметь  редактировать,  трансформировать  различные 
типы текстов 

Владеть написанием текстов в зависимости от задач 
профессиональной деятельности 

ИПК-7.2. Владеет приемами и навыками 

креативного письма и спичрайтерства 

Знать основы спичрайтерства 

Уметь писать неординарные тексты 

Владеть приемами и навыками креативного письма 

ИПК-7.3. Подбирает содержательный материал 

для выставки, презентации, тематического 

мероприятия, круглого стола, дискуссии, 

экскурсии  (применительно  к  различным 

областям гуманитарного знания, науки и 

культуры). 

Знать основы публичных выступлений 

Уметь подбирать содержательный материал 

Владеть навыками составления презентаций, публичных 

выступлений 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 96 

часов выделено на контактную работу обучающихся с преподавателями, и 120 часов на 

самостоятельную работу студентов. Продолжительность учебной диалектологической 

практики – 4 недели. Время проведения практики – IV семестр. Вид итогового контроля – 

дифференцированный зачёт. 



2.2 Содержание дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам практики 

представлено в таблице. 

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в IV семестре (ОФО). 
 

№ 

п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

Распределе 

ние по 

дням / 

Трудоёмко 

сть, ч 

1. Подготовительн 

ый этап 

(организация 

практики, 

проведение 

организационной 
конференции). 

Составление плана общей работы, а 

также индивидуальных планов. 

Текст плана. 

Проверка 

конспектов; 

утверждение 

индивидуальн 

ых планов 
практики. 

Неделя 

перед 

началом 

экспедици 

и 

2. Техническая 

подготовка 

студентов (в т. ч. 

инструктаж по 

технике 

безопасности) 

Производственный инструктаж и 

инструктаж по технике 

безопасности. 

Контрольный 

опрос, запись 

в книге 

инструктажа. 

1 день 

экспедици 

и 

3. Экспедиция 

(выполнение 

запланированной 

работы) 

Посещение сельской 

администрации, работа в архиве, 

паспортном столе Знакомство с 

историей и современной языковой 

ситуацией в районе, намеченном 

для обследования, уточнение 

национальной принадлежности и 

социальной  стратификации  его 
жителей. 

Консультация 

с 

руководителе 

м практики. 

Историко- 

этнографичес 

кая справка. 

2 день 

экспедици 

и 

Подбор информантов Список 

информантов 

2-3 день 

экспедици 

и 

Беседа с информантами, запись 

диалектной речи на диктофон, 

расписывание материалов беседы 

Ежедневная 

проверка 

руководителе 

м практики 

качества и 

количества 

сделанных 

записей, 

которые 

должны 

составлять не 
менее 90 мин. 

4-12 день 

экспедици 

и 

Расшифровка аудиозаписей и 

выявление лексических и 

фразеологических  единиц  для 
последующего 

Собеседовани 

е по 

проделанной 

работе. 

4-12 день 

экспедици 

и 



  лексикографирования. 

Диалектологическая верификация 

отобранных  для 

картографирования единиц. 

Составление словарных статей. 

Проверка 

черновиков. 

Рабочие 

словарные 
статьи 

 

4. Заключительный 

этап: подготовка 

отчётной 

документации по 

практике. 

Итоговая 

конференция. 

Оформление отчётных материалов. Презентация 

собранного 

материала на 

итоговой 

конференции. 

Расшифрован 

ные 

аудиозаписи, 

рабочие 

словарные 
статьи. 

13-14 день 

экспедици 

и 

 

 

 

2.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при 

прохождении учебной диалектологической практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности являются: 

1. учебная литература; 

2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом; 

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает: 

– ведение дневника практики; 

– оформление итогового отчета по практике. 

– анализ нормативно-методической базы организации; 

– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме; 

– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности организаций. 

– работу с научной, учебной и методической литературой, 

– работа с конспектами лекций, ЭБС. 

– и т.д. 

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, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

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, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

Практика носит выездной характер, при ее проведении используются образовательные 

технологии в форме консультаций преподавателей–руководителей практики от университета 

и руководителей практики от организаций, а также в виде самостоятельной работы студентов. 

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, 

используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные 

технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с 

включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе делового 

общения. 

Также используется полевая работа: сбор, первичная обработка, систематизация 

материала, первичное лексикографирование. Принципы лексикографирования диалектных 

единиц изложены в книге О.Г. Борисовой «Кубанские говоры: материалы к словарю» 

(Краснодар, 2005). 

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

использование информационных ресурсов, доступных в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

Практика проходит с применением следующих видов образовательных технологий: 

приемов психологического тренинга, мозгового штурма, различных тренингов. Основой 

образовательных технологий, используемых в данной дисциплине, является системный 

подход, который отличается личностной ориентированностью. 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

– для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Б2.О.01.02(У) 

«Диалектологическая практика». 

В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник 

практики и письменный отчет. 

Студент, прошедший учебную практику, сдаёт оформленные в соответствии с 

методическими указаниями материалы руководителю практики. В личной беседе со 

студентом преподаватель проверяет качество собранного и оформленного в соответствии с 

требованиями языкового материала и выставляет соответствующую оценку. Отчетная 

документация по практике предполагает оформление 1-2 тетрадей с зафиксированными в 

них показаниями информантов. Тетрадь с диалектными материалами должна включать в 

себя записи диалектной речи, собранные в процессе беседы с разными информантами из 

одного населённого пункта. Записанные диалоги и полилоги отделяются друг от друга в 

случае смены ситуации общения. Запись диалектной речи предваряется сведениями об 

информантах: 



 

 
О б р а з е ц 

титульного листа тетради с диалектными материалами 
 

 

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме письменного отчета. По итогам практики студенты предоставляют 

аудиозаписи, словники потенциальных единиц для последующего картографирования, 

легенды для карт. Руководителем практики студенту выставляется оценка. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики по 

видам учебной деятельности, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

Код 

компете 

нции 

 

 

Формы текущего 

контроль 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных 

этапах их 

формирования 

 

 

1 

Подготовительный этап 

(организация практики, 

проведение организационной 

конференции). 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

контроль 

ежедневной 

посещаемости 

студентами 

рабочих мест 

Ознакомление с 

целями, 

задачами, 

содержанием и 

организационны 

ми формами 
(вид) практики 

2 Техническая подготовка 

студентов (в т. ч. инструктаж 

по технике безопасности) 

ОПК-4 

ПК-1 

контроль 

ежедневной 

посещаемости 

студентами 

рабочих мест 

Прохождение 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Изучение правил 



    внутреннего 

распорядка 

3 Экспедиция (выполнение 

запланированной работы) 

ПК-2 

ПК-3 

контроль 

ежедневной 

посещаемости 
студентами 

рабочих мест 

 

Оформление 

дневника 

4 Заключительный  этап: 

подготовка отчётной 

документации по практике. 

Итоговая конференция. 

ПК-7 контроль 

ежедневной 

посещаемости 

студентами 

рабочих мест 

 

 

Отчет 

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами 

рабочих мест в организации и контроль правильности формирования компетенций. 

 

Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики 

проверки документов (отчет, дневник, характеристика студента, портфолио, отзыв). 

Документы обязательно должны быть заверены подписью руководителя практики. 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

 

 

№ п/п 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Код 

контролируе 

мой 

компетенци 
и (или ее 

части) 

Основные признаки уровня (дескрипторные 

характеристики) 

1 Пороговый уровень 

(уровень, обязательный 

для всех студентов) 

УК-1 знать исторические условия формирования 

кубанского диалекта; характерные 

фонетические и грамматические особенности 

кубанских говоров. 

уметь пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной 

деятельности; записать средствами 

малограмотного письма звучащую 

разговорную речь; 

владеть комплексом базовых знаний в 

области региональной лексикологии и 

лексикографии 

УК-3 

УК-5 

2 Повышенный уровень 

(по отношению к 

пороговому уровню) 

ОПК-4 знать особенности лексико- 

фразеологического состава кубанских 

говоров; принципы и методы 

лингвогеографической обработки данных; 

уметь самостоятельно анализировать, 

интерпретировать и обобщать фонетические 

и грамматические особенности носителей 

кубанского диалекта; 
владеть комплексом знаний в области 

региональной лексикологии и лексикографии 

ПК-1 

ПК-2 

3 Продвинутый уровень 

(по отношению к 

повышенному уровню) 

ПК-3 знать структуру словарной статьи; 

региональные словари, отражающие лексику 

и фразеологию кубанских говоров, и их 

типологию 

уметь оформлять по инструкции 

Лексического атласа русских народных 

ПК-7 

 



   говоров (ЛАРНГ) собранный в экспедициях 

языковой материал для последующей 

пересылки в ИЛИ РАН (г.Санкт-Петербург); 

составлять словарные статьи на основе 

полевых данных; 

владеть комплексом базовых знаний в 

области региональной лексикологии и 

лексикографии; 

влать принципами структурно- 

типологического и лингвогеографического 
описания диалектных единиц. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(экзамен/зачет) 

Критерии оценки отчетов по прохождению практики: 

1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием; 

2. Своевременное представление отчёта, качество оформления 

3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценки 

 Зачет с оценкой 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, записавшему и 

расшифровавшему в течение практики не менее 180 мин. звучащей 
диалектной речи и составившему от 30 и более словарных статей. 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, записавшему и 

расшифровавшему в течение практики не менее 120 мин. звучащей 
диалектной речи и составившему от 20 до 29 словарных статей. 

«Удовлетворите 

льно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

записавшему и расшифровавшему в течение практики не менее 60 

мин. звучащей диалектной речи и составившему от 10 до 19 
словарных статей. 

«Неудовлетвор 

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

записавшему и расшифровавшему в течение практики менее 60 мин. 

звучащей диалектной речи и составившему менее 10 словарных 

статей. 

Оценка Критерии оценивания по зачету 

«Зачтено» оценка «зачтено» выставляется студенту, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающего 

его, который не допускает существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

приемами их решения 

«Незачтено» оценка «незачтено» выставляется студенту, который не усвоил 
значительной части программного материала, допускает 



 

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 учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

 

5.1. Учебная литература 

1. Васильева, Е.В. Русская диалектология: вокализм русских народных говоров : 

учебное пособие / Е.В. Васильева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 

2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 

92 с. : ил. - Библиогр.: с. 90. - ISBN 978-5-8353-1649-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278939. 

2. Кишина, Е.В. Русская лексикография : учебное пособие / Е.В. Кишина. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 140 с. - ISBN 978-5-8353- 

1286-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232403. 

3. Пожарицкая, С. Русская диалектология : учебник / С. Пожарицкая. - Прага : 

Animedia Company, 2016. - 231 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-80-7499-224-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453526. 

4. Хрестоматия по русской диалектологии / авт.-сост. В.Н. Мартьянова, А.О. 

Семакина, С.В. Шепелева ; Министерство образования и науки РФ. - Глазов : ГГПИ, 2014. 

- 84 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428700. 

5. Шестакова, Л.Л. Русская авторская лексикография. Теория, история, 

современность : монография / Л.Л. Шестакова. - Москва : Языки славянских культур, 

2011. - 464 с. - (Studia philologica). - ISBN 978-5-9551-0456-0 ; То же [Электронный 

существенные ошибки, неуверенно, с большим затруднением 

решает практические задачи 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428700


ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211593 

 
5.2. Периодическая литература 

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com 

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/ 

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ 

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru 

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru 

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com 

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com 

 
Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/ 

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 

11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

12. Springer Nature Protocols and Methods 

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

13. Springer Materials http://materials.springer.com/ 

14. zbMath https://zbmath.org/ 

15. Nano Database https://nano.nature.com/ 

16. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

17. Лекториум ТВ http://www.lektorium.tv/ 

18. Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Алексеенко М.А., Белоусова Т.П., Литвинникова О.И. Человек в русской 

диалектной фразеологии: Словарь. М., 2004. (кабинет кафедры современного 

русского языка) 

2. Андрющенко В.И., Иванова Р.Я., Иванова Т.Г. Словарь фразеологизмов говоров 

Кубани. Армавир, 1994. (кабинет кафедры современного русского языка) 

3. Андрющенко В.И., Иванова Р.Я., Иванова Т.Г., Пелих В.М. Фразеологический 

словарь говоров Кубани. Армавир, 2006. (кабинет кафедры современного русского 

языка) 

4. Андрющенко В.И., Иванова Р.Я., Иванова Т.Г., Пелих В.М. Словарь кубанских 

говоров. Краснодарский край: восточный регион. Армавир, 2009. (кабинет кафедры 

современного русского языка) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211593
http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://zbmath.org/
https://nano.nature.com/
https://link.springer.com/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/


5. Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003. 

6. Борисова О.Г. Кубанские говоры: Материалы к словарю. Краснодар, 2005. 

7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1955 (и др. 

издания). 

8. Диалектологическая практика. Учебное пособие для филологических факультетов / 

Сост. И.С. Лутовинова и М.А. Тарасова. – СПб., 2003. 

9. Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник. – М., 2003. 

10. Консультант Плюс − справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

11. Лексический атлас русских народных говоров. Пробный выпуск /Отв. ред. И.А. 

Попов, Т.И. Вендина. СПб., 2004. (кабинет кафедры современного русского языка) 

12. Русский говор Кубани: Словарь /Под ред. Е.Ф. Тарасенковой и Е.П. Шейниной. 

Краснодар, 1992. //Деп. В ИНИОН РАН № 47266. (экземпляр рукописи хранится на 

кафедре современного русского языка). 

13. Русский язык. Энциклопедия. – Мт., 1979. 

14. Словарь русских народных говоров. М. – Л. –‘СПб. 1965-2011. Вып. 1 – 44. 

15. Ткаченко П. Кубанский говор: Опыт авторского словаря. Краснодар, 2008. 

 

Ресурсы свободного доступа: 

1. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 

collection.edu.ru/ . 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/; 

10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

11. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

12. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы 

http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций http://mschool.kubsu.ru/ 

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных 

образовательных технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и 

технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ 

ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/ 

 

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

http://www.uspto.gov/patft/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/
http://icdau.kubsu.ru/


Методические указания для обучающихся по прохождению практики. 

Перед началом практики на предприятии студентам необходимо ознакомиться с 

правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности. 

В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент 

составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при 

систематических консультациях с руководителем практики от предприятия. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 

– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 

– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 

– явиться на место практики в установленные сроки; 

– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за 

выполняемую работу; 

– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки 

на практике; 

– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и 

своевременно подготовить отчет о практике. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Методические указания для сбора языкового материала 

Сбор материала. Перед началом практики необходимо четко сформулировать 

научную и учебную задачу, поскольку от этого зависит выбор места прохождения практики 

и характер подготовительной работы. Научная задача предполагает определение объекта 

изучения (диалект, просторечие, жаргон и т.д.), методики отбора материала (тематическая 

выборка или сплошная запись), формирование списка конкретных вопросов для 

прояснения тех или иных особенностей данного говора. Учебная задача связана с 

отработкой конкретных умений и навыков. 

При выборе информанта необходимо учитывать ряд факторов: возраст, образование, 

профессию, происхождение, круг интересов. Эти данные можно получить из внешних 

источников (например, от администрации села, которая знает о цели приезда практикантов) 

и в ходе беседы. 

Так, например, если целью исследования являются диалектные особенности 

сибирских говоров, то в качестве информантов должны быть избраны люди, которые давно 

живут в селе и усвоили особенности говора. Для получения полной картины собирателю- 

диалектологу необходимо побеседовать со всеми представителями старожильческого 

населения деревни. 

Посещать каждого информанта нужно не менее двух-трех раз, чтобы в последующие 

посещения уточнить, проверить полученные сведения. 

Основной формой получения лингвистического материала является метод беседы. 

Необходимо заранее разработать тематику беседы и конкретные вопросы, которые будут 

заданы информанту (начиная с обычных биографических вопросов при знакомстве до более 

общих: о хозяйстве и быте, о промыслах и истории села, об обычаях и преданиях; как 

правило, общая ориентированность беседы бывает ретроспективной). В беседе должны 

участвовать не менее двух собирателей. Один преимущественно задает вопросы и 

поддерживает разговор, второй осуществляет запись. 

Темы бесед должны быть связаны с кругом вопросов, хорошо известных информанту. 

Беседу следует строить так, чтобы собеседник понимал ценность даваемой им информации 

и не испытывал неловкости. Несмотря на то, что беседа ведется по вопроснику, 

необходимо добиваться её непринужденности, переходя иногда от вопросника к 

свободному разговору. В это время можно собрать необходимые сведения об информанте. 

Упомянув, например, что в европейской части страны этот предмет (растение, постройку) 



называют иначе, поинтересоваться, откуда приехали родители или деды собеседника. Так 

же можно узнать и о его возрасте. 

Разговаривая с диалектоносителями, не следует спешить задавать вопросы. Речь 

информантов должна быть естественной, связной, контексты максимально полными, 

раскрывающими значение слова. 

Важно также зафиксировать слово в принятой (распространенной) в говоре лексико- 

морфологической и фонетической форме. В то же время не следует подчеркивать особый 

интерес к произношению. Лучше всего заранее попросить информанта поправлять 

исследователя, если тот неверно произнесет слово. 

Сбор материала может также преследовать цель получения метатекстов (показаний 

языкового сознания). В процессе беседы метатексты (высказывания собеседника о 

значении или форме слова и т.п.) довольно редки, но их необходимо тщательно 

фиксировать. В основном же для получения метатекстов используется 

психолингвистический эксперимент. 

Обработка материала. 

При расшифровке аудиозаписей необходимо перенести их в тетрадь/текстовый 

файл, тщательно расставляя ударения и сохраняя яркие особенности произношения. 

Использовать транскрипцию нет необходимости, за исключением тех случаев, когда 

научная задача связана с изучением фонетики говора. 

Если работа носит лексикографический характер, то следующим этапом должно 

стать создание картотеки. Каждая карточка включает в себя: 1) заглавное слово с указанием 

ударения; 2) грамматическую характеристику, установленную на основании контекста; 3) 

собственно контекст употребления; 4) комментарии исследователя (толкование 

лексического значения слова, вынесенного в заголовок карточки, пояснение значения слова 

в контексте и др.) Ряд особенностей в составлении картотеки зависит от типа 

предполагаемого словаря и характера лексических единиц. Так, для тематического словаря 

(например, словаря фитонимов) обычно необходимо зафиксировать не только название, но 

и вид объекта (например, растения). Важно указать все значения данного слова. При 

составлении полного словаря необходимо выявить также и оттенки значения слов, уточнить 

их стилевую окраску. Современная практика составления словарей требует также собрать 

статистику употребления слова. Поэтому на каждый случай употребления слова 

составляется отдельная карточка. Данная работа может проводиться студентами в рамках 

стационарной практики. Другие разновидности работы в лаборатории: составление 

тематического словника, вопросника для уточнения значений слов и пополнения словника, 

который может быть использован в ходе дальнейших полевых практик; составление 

словарных статей. Конкретная форма работы определяется руководителем в соответствии 

с имеющимся материалом и текущими задачами. 

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. 

Темы бесед, рекомендуемые для сбора материала в сельской местности: 

• названия растений, 

• строение растений, названия их частей , 

• земледелие, хлебопашество, овощеводство, 

• льноводство, обработка льна и других волокнистых растений, 

• добыча и обработка кедрового ореха, 

• предметы быта, домашней утвари, 



• домоводство, 

• домашняя кухня, блюда, 

• рукоделие (изделия, инструменты) 

• одежда, обувь, 

• плотницкие и столярные работы, 

• пимокатные работы, 

• выделка шкур, 

• водный и наземный транспорт, 

• пчеловодство, 

• названия рыб, их жизнь, 

• названия птиц и млекопитающих животных, образ их жизни, 

• рыболовство и охота, 

• упряжь, 

• местные топонимы, 

• народные игры и др. 

 

Примерный план беседы (тема «Названия растений и их частей»): 

1. Что растет в вашей местности? 

2. Как называется это растение? ( Информанту показывается образец неувядшего 

растения, сорванного в селе или его окрестностях. Если невозможно показать живое 

растение, используются фотографии или рисунки). 

3. Растет ли у вас такая-то трава (дерево, цветок и т.д.) ? (Дается подробное описание 

и спрашивается, как это растение называется). 

4. Почему это растение так называется? 

5. Как выглядит это растение? (Приводится уже известное исследователю название). 

6. Как найти это растение? ( Где оно растет?) 

7. Цветет ли это растение? Какие у него цветы? 

8. Употребляют ли это растение в пищу (для лечения, в хозяйстве) и какие именно 

части?  

9. Похоже ли это растение на такое-то известное растение и в чем это сходство? 

10. Расскажите подробнее об этом растении. 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

Методика первичной диалектологической обработки 

собранного языкового материала 

После расшифрованного текста в тетради оформляется Словник диалектных слов. В 

нём указывается произносительная форма слова, грамматические, стилистические пометы 

и толкование. 

Для имён существительных подаются окончания р. п. ед. ч. и и. п. мн. ч.: кошэня’, 

кошыня’, -я’, -я’та … 

Если основа существительного содержит беглую гласную, а также при переносе 

ударения с окончания на основу, окончание приводится с частью основы, начиная с её 

последнего неизмененного звука: дубо’к, -бка’, -бки’/-бкы… 

При переносе в косвенных падежах ударения с основы на окончание, окончание 

приводится со знаком ударения: брыль, -я’, -и’ … 

Грамматическая характеристика имени существительного традиционно 

содержит указание на его принадлежность к определённому грамматическому роду, 

для чего вводятся пометы: м. и ж. Словам общего рода присваивается помета м. и ж.: 

гу’ля, -и, -и, ж. …; ко’чит, -а, -ы, м. …; по’йда, -ы, -ы, м. и ж. … 

Пометы ср./ж., ж./ср., ж./м. означают отмеченные колебания в роде: 



ко’пань, -я/-и, -и, м./ж. Колодец без сруба. У на’с був ко’пань, вода’ в ём соло’на, 

ги’рка, но чи’ста… Пи’дэм за’втра з мужыка’мы ко’пань робы’ть… Папа’ня и ко’пани 

копа’в, у на’с у горо’ди така’ харо’ша ко’пань була’: воды’чка чи’ста-чи’ста… 

ста’да, -ы, -ы, ж./ср. Стадо. Ста’да у на’с так и называ’йицца – адна’ до’йная 

ста’да, друга’я – сте’льная и маладня’к… 

Эти пометы используются и в тех случаях, когда родовую принадлежность слова 

определить затруднительно: 

бе’сива, -ы, мн. не употр., ж./ср.; раст. Белена. Есь у на’с бе’сива, я йим де’да сваво’ 

ат пага’най бале’зни личи’ла. Да ана’ па-ва’шыму билино’й завёцца… 

Для существительных singularia и pluraria tantum применяются следующие 

пометы: мн. не употр.; ед. нет; ед. не употр. 

Помета мн. не употр. обозначает, что в кубанских говорах данное 

существительное во мн. ч. не употребляется. Отметим, что морфологически оно может 

быть построено, но это значение, как правило, существенно отличается от значения ед. 

ч.: 

муля’ка, -ы, мн. не употр., ж. Грязная, мутная, илистая вода. … 

Помета ед. нет присваивается существительным, от которых ед. ч. не может 

быть образовано: 

кре’мушки, -ов, ед. нет. Игра в камушки. … 

Пометой ед. не употр. снабжаются так называемые ситуативные pluraria tantum – 

существительные, которые в местных говорах в ед. ч. не употребляются, хотя ед. ч. от них 

может быть образовано: 

па’калки, -лок, ед. не употр. Устар. 1. Ангина. … 2. Гланды. … 

Фиксируется также частота встречаемости разных морфологических форм слова 

с помощью помет: обычно мн. (ед.), чаще мн. (ед.): 

кайма’к, -а’, -и’, чаще ед., м. Густые пенки, снятые с кипячёного или топлёного 

молока. … 

панычи’, -е’й, чаще мн., ед. паны’ч, -а’, м.; раст. Вьюнок трёхцветный. … 

Собирательные существительные снабжаются пометой собир., которая ставится 

за указанием рода: 

котва’, -ы, ж., собир. Коты и кошки. … 

Для несклоняемых существительных указывается помета нескл.: 

ланцэ’, нескл., м. Устар. Танец, напоминающий кадриль. … 

Для имён прилагательных и других частей речи, изменяющихся по их образцу, 

указывается окончание ж. р. Замечено, что многие носители кубанских говоров, как 

правило, в женском роде используют краткие формы прилагательных, поэтому 

конечную гласную полной формы заключается в круглые скобки: 

га’рный, -а(я). 1. Красивый. … 2. Хороший. … 

Прилагательные, которые не употребляются в мужском роде, подаются в 

женском роде. Для них указываются формы род. п. ед. ч., но без помет рода. 

Аналогично подаются прилагательные, которые по характеру лексического значения не 

употребляются в женском роде. 

ваги’тна, ваги’тная, -ой. Беременная. … 

крэмэ’зный, -ого. О крепком высоком мужчине. … 

При глаголах приводятся окончания 1 и 2 лица ед. ч. настоящего времени (у 

глаголов несовершенного вида) или будущего простого (у глаголов совершенного 

вида): здоро’вкацця, здаро’вкацца, -аюсь, -ешься…; лу’снуть, -у, -ешь… 

При переносе ударения указывается последний неизменный звук основы: 

дари’цца, -ю’сь, -а’ришься; дары’цца, -ю’сь, -а’рышься… 

Грамматическая характеристика глагола завершается указанием вида, для чего 

вводятся традиционные пометы: несов. и сов.: зараско’шничать, -аю, -ешь, сов. …; 

раско’шничать, -аю, -ешь, несов.  



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет 

Факультет филологический 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки (специальности) 

 

 

 

45.03.05 Педагогическое образование, профиль «Русский язык. Литература» 

 

 

 

Выполнил       

             Ф.И.О. студента 

 

 

Руководитель учебной диалектологической практики 
 

    ученое звание, должность, Ф.И.О.



 

Приложение 2 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Направление подготовки (специальности)   

 

Фамилия И.О студента   

Курс   

 

Время проведения практики с « » 20 г. по « » 20  г. 

 

Дата Содержание выполняемых работ 

Отметка руководителя 

практики от организации 

(подпись) 
   

   

   

   

   

   

   

   



Приложение 3 

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет  

Кафедра   

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Студент  +  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки (специальности)  

 

Место прохождения практики   

 

Срок прохождения практики с по 2017г 

 

Цель практики – 

 

 

 

 

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики 
 

 

 

 

 

План-график выполнения работ: 

 

№ Этапы работы (виды деятельности) при 

прохождении практики 

Сроки Отметка 

руководителя 

практики от 

университета о 

выполнении 

(подпись) 
1    

2    

Ознакомлен    

подпись студента расшифровка подписи 

 

« »  20 г. 



Приложение 4 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов прохождения учебной диалектологической практики 

по направлению подготовки 
 

 

Фамилия И.О студента   

Курс   

 

№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
(отмечается руководителем практики) 

Оценка 

5 4 3 2 

1. Уровень подготовленности студента к прохождению 
практики 

    

2. Умение правильно определять и эффективно решать 
основные задачи 

    

3. Степень самостоятельности при выполнении задания по 
практике 

    

4. Оценка трудовой дисциплины     

5. Соответствие программе практики работ, выполняемых 
студентом в ходе прохождении практики 

    

Руководитель практики    

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

№ СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАКТИКИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
(отмечается руководителем практики от университета) 

Оценка 

5 4 3 2 

1. ПК-1 (готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов) 

    

2. ПК-3 (способностью решать задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития, обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности) 

    

3. ПК-4 (способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов) 

    

4. ПК-11 (готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области образования) 

    

5. ПК-13 (способностью выявлять и формировать 
культурные потребности различных социальных групп) 

    

Руководитель практики    

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 



возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование 

помещений для 

самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал 

Научной библиотеки, 

к. 109С) 

Мебель: учебная мебель. 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы. 

Оборудование: компьютерная техника 

с подключением к информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ 

к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL Pre2017EES A Faculty 

EES (код 2UJ-00001) Пакет 

программного обеспечения 

«Платформа для настольных 

компьютеров» в рамках соглашения с 

правообладателем Microsoft 

«Enrollment for Education Solutions». 

Microsoft O365ProPlusforEDU AllLng 

MonthlySubscriptions-VolumeLicense 

MVL 1License AddOn toOPP (код 5XS- 

00003) для преподавателей и 

сотрудников на использование в 

соответствии с лицензионными 

правилами правообладателя 

программного обеспечения Office 365 

Professional Plus для учебных 

заведений c использованием облачных 
технологий. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(зал доступа к 

электронным 

ресурсам и каталогам, 

к. А213) 

Мебель: учебная мебель. 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы. 

Оборудование: компьютерная техника 

с подключением к информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ 

к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL Pre2017EES A Faculty 

EES (код 2UJ-00001) Пакет 

программного обеспечения 

«Платформа для настольных 

компьютеров» в рамках соглашения с 

правообладателем Microsoft 

«Enrollment for Education Solutions». 

Microsoft O365ProPlusforEDU AllLng 

MonthlySubscriptions-VolumeLicense 

MVL 1License AddOn toOPP (код 5XS- 

00003) для преподавателей и 

сотрудников на использование в 

соответствии с лицензионными 

правилами правообладателя 

программного обеспечения Office 365 

Professional Plus для учебных 

заведений c использованием облачных 
технологий. 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной практики 

«Диалектологическая практика» (45.03.01 Филология, профиль 

«Отечественная филология»), разработанную кандидатом филологических 

наук, доцентом кафедры современного русского языка КубГУ Л.Ю. 

Костиной, разработанную кандидатом филологических наук, доцентом 

кафедры современного русского языка КубГУ О.Г. Борисовой 

 

В   рецензируемой   рабочей   программе   учебной   практики 

«Диалектологическая практика» четко определены цели и задачи освоения 

практики, обозначены профессиональные компетенции, формируемые в 

результате ее освоения, и их коды в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО. 

Содержание разделов практики свидетельствует о его соответствии 

современному уровню развития научной мысли в сфере исследования текстов. 

Предложенные для самостоятельной работы темы нацелены на развитие у 

бакалавров навыков преподавания филологических дисциплин в вузе. 

Преподавание ведется с учетом различных видов образовательных 

технологий. Одобрения заслуживают и выбранные интерактивные формы 

работы, актуализирующие знания и умения студентов-филологов, 

реализующие их творческий потенциал. 

Рабочая программа учебной практики соответствует требованиям ФГОС 

ВО и может быть использована в учебном процессе. 

 

 

 

О.Е. Павловская 

Докт. филол. наук., профессор, 

зав. кафедрой русского языка 

и речевой коммуникации КубГАУ 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной практики 
«Диалектологическая практика» (45.03.01 Филология, профиль 

«Отечественная филология»), разработанную кандидатом филологических 

наук, доцентом кафедры современного русского языка КубГУ Л.Ю. 

Костиной, разработанную кандидатом филологических наук, доцентом 

кафедры современного русского языка КубГУ О.Г. Борисовой 

 
В   рецензируемой   рабочей   программе   учебной   практики 

«Диалектологическая практика» четко определены цели и задачи освоения 

дисциплины, обозначены профессиональные компетенции, формулируемые 

данной дисциплиной, и их коды в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО. 

Предложенные для самостоятельной работы темы нацелены на развитие 

у студентов умения применять полученные знания и самостоятельно 

анализировать тексты разных видов, различать и правильно квалифицировать 

единицы с нарушением языковых норм, аргументировать выбор того или 

иного способа анализа единиц. 

Освоение содержания практики формирует навыки квалифицированного 

анализа языковых явлений различного уровня, самостоятельной работы с 

научным и фактическим материалом по проблематике дисциплины, работы с 

разными видами учебных изданий, направленных на овладения 

терминалогическим аппаратом диалектологии. 

Практика проводится с учетом различных видов образовательных 

технологий, в том числе и интерактивных, что способствует успешному 

формированию необходимых компетенций. 

Включенные в программу списки основной и дополнительной 

литературы в сочетании с привлечением Интернет-ресурсов позволяют 

обеспечить отвечающий современным требованиям уровень подготовки. 

Рабочая программа учебной практики соответствует требованиям ФГОС 

ВО и может быть использована в учебном процессе. 

Доктор филологических наук, профессор 

кафедры общего и славяно-русского 

языкознания филологического ф-та КубГУ Лучинская Е.Н



 


