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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы

 
1.1. Осваиваемые компетенции

 Дисциплина  Б1.0.28. Язык и мышление обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента

компетенции

Наименование компонента
компетенции

УК ОС- 6

Способен выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования
в течение всей жизни

УК ОС 6.1. 

Способность осуществлять 
саморазвитие посредством 
организации и  реализации 
образовательного процесса с 
учетом физиологии высшей 
нервной деятельности и 
сенсорных систем

1.2. Результаты обучения
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии

профстандарта)
трудовые или

профессиональные
действия

Код этапа освоения компетенции Результаты обучения

УК-6.1.3
УК ОС 6.1. 

на уровне знаний:
 сформирован системный 
взгляд; целеполагание как 
процесс осмысления своей 
деятельности (в т.ч. учебной),  
постановки целей и их 
достижения; современные 
методы самоорганизации и 
саморазвития; тайм 
менеджмент: виды и основные 
принципы; основные приемы 
планирования и саморегуляции.

на уровне умений:
 на основе принципов 
образования в течение всей 
жизни: формирует программу 
профессионального 
саморазвития; использует 
открытые обучающие 
программы с учетом 
необходимости наращивания 
знаний в профессиональной 
области; проводит самоанализ 
для построения 
индивидуальной траектории 
саморазвития; преодолевает 
сопротивление внешней среды.

на уровне навыков:
 использует инструменты 
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планирования времени при 
самоорганизации и реализации 
профессиональной 
деятельности; постановки целей
и задач при самоорганизации и 
самообразовании; 
эффективного обучения в 
области личностного 
саморазвития; самомотивации 
для построения личной 
траектории развития.

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная  дисциплина  Б1.0.28. «Язык  и  мышление»  относится  к  Базовой  части

дисциплин  учебного плана.  Дисциплина общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ) изучается в
течение одного семестра и  заканчивается  зачетом во 1  семестре  1  курса  –  для  очной
формы.

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических
знаний в области русского языка, культуры речи, делового общения, делового этикета,  а
также  на  приобретенные  ранее  умения  и  навыки  аргументированного  и  логичного
построения текстов.

По очной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано
36 часов (18 часов – лекции, 18 - практические занятия), на самостоятельную работу – 32
часа, контроль – 4 часа. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
Освоение  дисциплины  опирается  н  а  полученные  ранее  знания,   направлен  на

развитие определенных качеств  личности,  формирование умений и навыков в  области
коммуникативной  компетентности,  развития  эмпатии,  целеполагания,  умения
конструировать учебные занятия, анализировать результаты своей деятельности.

3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Структура дисциплины

№ п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час.

Форма
текущего 
контроля

успеваемости*,
промежуточной

аттестации**

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

по видам учебных занятий СР

Л ЛР ПЗ КСР

Очная форма обучения
1 семестр

Тема 1
Язык  и  мышление.
Функции  языка.  Язык  и
речь

14 4 - 6 - 4 О, Д

Тема 2 Происхождение языка 6 2 - - - 4 О, Д

Тема 3
Язык как знаковая 
система. Лингвистическая 
концепция Ф. де Соссюра

6 2 - - - 4 О, Д 

Тема 4 Формы существования 
языка. Язык и общество 10 2 - 4 - 4 О, Д
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№ п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час.

Форма
текущего 
контроля

успеваемости*,
промежуточной

аттестации**

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

по видам учебных занятий СР

Л ЛР ПЗ КСР

Тема 5 Языковая  норма,  ее
кодификация  и
распространение

8 2 - 2 - 4 О, ПЗ

Тема 6 Уровни  языка.
Фонетический  уровень.
Орфоэпические нормы 

6 - - 2 - 4 КР

Тема 7 Слово в системе языка. 
Лексическое значение 
слово. Многозначность

8 2 - 2 - 4 О, ПЗ

Тема 8 Грамматические  основы
языка 4 2 - - - 2 О, ПЗ

Тема 9 Язык  и  коммуникация.
Коммуникативные
барьеры  и  способы  их
преодоления

6 2 - 2 - 2 О, КЗ, Т

Промежуточная аттестация 4 - - - - - зачет

Всего: 72 18 - 18 - 32 2 ЗЕ

Примечание:
*  формы  заданий  текущего  контроля  успеваемости:  контрольные  работы  (К),

опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кол) и виды учебных заданий: эссе (Э), реферат
(Р), доклад (Д)

** формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (З), зачет с оценкой
(ЗО).

3.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Язык и мышление. Функции языка. Язык и речь. 
Язык  как  особое  общественное  явление.  Биологические  факторы  в  языке.  Сущность
языка.  Функции  языка  как  его  сущностные  характеристики.  Коммуникативная  и
когнитивная  (гносеологическая)  как  основные  функции  языка.  Частные  функции:
контактоустанавливающая,  апеллятивная,  эмотивная,  волюнтативная,  эстетическая,
метаязыковая,  кумулятивная  и  др.  Язык  и  мышление.  Полярные  точки  зрения  на
соотношение  языка  и  мышления.  Виды  мышления.  Поддержка  языком  словесно-
логического  мышления.  Естественнонаучные  доказательства  связи  языка  и  мышления.
Нео-гумбольдтианство и когнитивная лингвистика о связях языка и мышления. Гипотеза
лингвистической  относительности  Э.Сепира  –  Б.Уорфа.  Язык  и  речь.  Взгляды  Ф.  де
Соссюра,  Л.В.Щербы  и  др.  на  соотношение  языка  и  речи.  Язык,  речь,  речевая
деятельность, единицы языка и речи. Виды речи. Свойства языка и свойства речи. Теории
порождения и восприятия речи. Модель механизма порождения речевого высказывания
по А.А. Леонтьеву.

Тема 2. Происхождение языка. Теории происхождения языка.
Язык как социальное,  биологическое и  ментально-психологическое явление.  Язык  че-
ловека и «язык» животных. Проблема происхождения языка. Основные теории (гипотезы)
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происхождения языка: гипотеза божественного происхождения языка, звукоподражатель-
ная  гипотеза,  гипотеза  социального  договора,  гипотеза  трудовых  выкриков,  гипотеза
происхождения  слов  из  междометий.  Диалектический  материализм  о  происхождении
языка  и  человека.  Коллективный  труд  как  фактор  становления  человека  и  его  языка.
Основные положения эволюционной гипотезы о происхождении языка и человека.

Тема 3. Язык как знаковая система. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра.
Знаковый  характер  языка.  Асимметрия  лингвистического  знака.  Свойства
лингвистического  знака.  Учение  Ф.  Де  Соссюра  о  лингвистическом  знаке.
Лингвистические антиномии Ф. де Соссюра: язык-речь, синхрония-диахрония, внешняя -
внутренняя лингвистика, синтагматика- парадигматика. Противоположность языка и речи
как  противоположность  сущности  и  явления,  общего  и  частного,  потенциального  и
реального, иерархически организованного линейного, социального и индивидуального.

Тема 4. Формы существования языка. Язык и общество.
Основные этапы развития  русского  языка.  Процессы интеграции и  дифференциации в
эволюции языка,  взаимовлияние  языков,  понятие  о  субстрате  и  суперстрате.  Причины
изменения языка. Формы существования языка. Литературный язык и его характеристики.
Территориальные  диалекты.  Просторечие,  Жаргоны  (профессиональные  и  социальные
разновидности национального языка). Сфера употребления и среда использования языка.
Понятие  языковой  ситуации.  Социальная  типология  языков.  Функционально-
стилистические разновидности языка. Стили современного русского языка: официально-
деловой, научный, публицистический, разговорный, художественный.

Тема 5. Языковая норма, ее кодификация и распространение. 
Норма в литературном языке. Варианты нормы: императивные и диспозитивные. Типы
норм:  орфоэпические,  акцентологические,  лексические,  морфологические,
синтаксические. Источники нормы. Кодификация нормы. Причины изменения языковых
норм. Ортология и нормативные словари.

Тема 6. Уровни языка. Фонетический уровень. Орфоэпические нормы. 
Фонемы  как  минимальные  единицы  языка.  Особенности  орфоэпических  и
акцентологических  норм  современного  русского  литературного  языка.
Смыслоразличительная функция ударения. 

Тема 7. Слово в системе языка. Структура лексики языка. 
Лексическое  значение слова  и  понятие.  Предметная  отнесенность  слова.  Обобщающая
функция слова. Мотивированность (внутренняя форма) слова. Семантическая структура
слова.  Прямое  и  переносное  значение  слова.  Антонимы,  паронимы,  синонимы  и
синонимические  ряды  слов.  Полисемия  (многозначность).  Пути  развития  значения.
Различие метафоры и метонимии.  Сужение и расширение значения. Многозначность и
омонимия.  Виды  омонимов  (омографы,  омофоны,  омоформы).  Мотивировка  слова.
Научная  и  «ложная»  этимология.  Происхождение  русских  и  заимствованных  слов.
Исторические  изменения  в  словарном  составе  языка.  Активная  и  пассивная  лексика.
Стилевая стратификация лексики.

Тема 8. Грамматические основы языка. 
Основные  единицы  грамматического  строя  языка.  Лексическое  и  грамматическое
значения слова.  Морфологические и синтаксические нормы как составные компоненты
грамматических  норм  русского  языка.  Нарушения  морфологических  и  синтаксических
норм.  Текст  как  универсальный знак  языка и  структурная  единица   процесса  речевой
коммуникации.
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Тема  9.  Язык  и  коммуникация.  Коммуникативные  барьеры  и  способы  их
преодоления.
Понятие  «коммуникация».  Основные  этапы  коммуникации.  Единицы  коммуникации.
Общение  и  коммуникация.  Виды  коммуникации.  Невербальные  средства  общения:
сенсорика,  кинесика,  такесика,  проксемика,  хронемика.  Речевые  средства  общения  и
коммуникативные  барьеры.  Эффективность  общения.  Факторы  эффективности
вербального и невербального общения. Принципы речевого общения Г. Грайса. Максимы
Дж.Лича.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
 
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.О.28  «Язык  и  мышление»  используются

следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
 

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

1. Язык и мышление. Функции языка. Язык и речь Опрос, Доклад 

2. Происхождение языка Опрос, Доклад
3. Язык как знаковая система. Лингвистическая 

концепция Ф. де Соссюра
Опрос, Доклад 

4. Формы существования языка. Язык и общество Опрос, Доклад 

5. Языковая  норма,  ее  кодификация  и
распространение

Опрос 
Проверка практического 
домашнего задания, Доклад 

6. Уровни  языка.  Фонетический  уровень.
Орфоэпические нормы 

Контрольная работа

7. Слово в системе языка. Лексическое значение 
слово. Многозначность

Опрос 
Проверка практического 
домашнего задания

8. Грамматические основы языка Опрос 
Проверка практического 
домашнего задания

9. Язык и коммуникация. Коммуникативные барьеры
и способы их преодоления

Опрос 
Тест

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  зачета  с  применением
методов:  устного  опроса,  письменного  выполнения  задания,  решения  теста  и  кейс-
задания.

К сдаче зачета  по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60
баллов  при  текущей  аттестации.  При  подготовке  к  экзамену  студент  внимательно
просматривает  вопросы,  предусмотренные  рабочей  программой,  и  знакомится  с
рекомендованной основной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является
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изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация,
полученная в результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при
решении задач в течение семестра. 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме 1 
Язык и мышление. Функции языка. Язык и речь. 

Вопросы для опроса на занятиях:
1. Язык как особое общественное явление. Сущность языка.
2. Функции языка.
3.  Язык  и  мышление.  Виды  мышления.  Речемыслительная  деятельность  человека.
Концепции и подходы к изучению связи языка и мышления.  Гипотеза лингвистической
относительности Э.Сепира – Б.Уорфа.
4. Язык и речь. Взгляды Ф. де Соссюра, Л.В.Щербы и др. на соотношение языка и речи.
5.  Язык, речь, речевая деятельность, единицы языка и речи. Свойства языка и свойства
речи. 
6. Виды речевой деятельности. 
7. Предметное (психологическое) содержание речевой деятельности.
8.  Теории  порождения  и  восприятия  речи.  Модель  механизма  порождения  речевого
высказывания по А.А. Леонтьеву.
9.  Что  такое  языковая  способность.  Формирование  языкового  сознания  и  языковой
компетенции в трактовке Ж. Пиаже и в концепции врожденных знаний Н. Хомского?

Темы докладов:
1. Язык как средство осуществления речевой деятельности. 
2. Лингвистическая теория Э.Сепира – Б.Уорфа.
3. Вклад Л.В. Щербы в развитие теории языка.
4. Письменная речь как специфическая форма речевой деятельности. 
5. Психолингвистическая характеристика чтения. 
6. Внутренняя речь как специфический вид речевой деятельности.

Вопросы и задания для самоконтроля
1.  Приведите  определение  речи  как  совокупности  способов  осуществления  речевой
деятельности. Назовите основные виды и формы речи.
2. Дайте характеристику основных форм внешней устной речи.
3.  Сопоставьте  между  собой  диалогическую  и  монологическую  форму  речи.  Каковы
черты сходства и различия этих форм речи?
4.  Дайте  определение  понятия  связная  речь.  Перечислите  основные  признаки  связной
речи.
5.  Приведите  общую  характеристику  письменной  речи  как  специфической  формы
реализации речевой деятельности.
6. Укажите основные характеристики речевой деятельности письма.
7. В чем состоят специфические отличительные особенности чтения?
8. Укажите основные этапы формирования навыков чтения в процессе обучения. Кратко
охарактеризуйте их.
9. Дайте общую характеристику внутренней речи как вида речевой деятельности.
10. Назовите и охарактеризуйте основные специфические качества внутренней речи (по
концепции Л. С. Выготского — А. Р. Лурии — А. А. Леонтьева).
11. В чем состоят наиболее важные особенности структуры и семантики внутренней речи?
12. Укажите особенности формирования внутренней речи в онтогенезе.
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13. Раскройте основные положения теории Н. И. Жинкина об особых кодах внутренней
речи.
14.  Что  такое  код  УПК?  В  чем  заключается  его  функциональное  назначение  в
интеллектуальной деятельности человека?
15. Объясните роль внутренней речи в познавательной деятельности человека и процессах
речевой коммуникации.
16.  Назовите  и  охарактеризуйте  основные  единицы  речи  как  психофизиологического
процесса порождения и восприятия речевых высказываний.
17. Каковы основные положения концепции Московской психолингвистической школы о
формировании языкового сознания?
18. Опишите особенности речевого (языкового) развития знакомого вам ребенка (брата,
сестры, племянника, своего ребенка).

Типовые оценочные материалы по теме 2
Происхождение языка. Теории происхождения языка.

Вопросы для опроса на занятиях:
1. Язык как историческая категория. Связь истории языка с историей развития 

общества.
2. Проблема происхождения языка. 
3. Основные теории (гипотезы) происхождения языка: гипотеза божественного 

происхождения языка, звукоподражательная гипотеза, гипотеза социального договора, 
гипотеза трудовых выкриков, гипотеза происхождения слов из междометий. 

4. Диалектический материализм о происхождении языка и человека. Коллективный 
труд как фактор становления человека и его языка. 

5. Основные положения эволюционной гипотезы о происхождении языка и человека.

Темы докладов:
1. Язык человека и «язык» животных. Речь человека и процессы коммуникации у 
животных.

Типовые оценочные материалы по теме 3
Язык как знаковая система. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра.

Вопросы для опроса на занятиях:
1. Язык как знаковая система. 
2. Свойства знака. Означаемое и означающее. Асимметрия языкового знака.
3. Структура языка. Языковые уровни.
4. Учение Ф. Де Соссюра о лингвистическом знаке. Лингвистические антиномии Ф. де 
Соссюра: язык-речь, синхрония-диахрония, синтагматика-парадигматика.
5.Парадигматические и синтагматические отношения между единицами языка.

Типовые оценочные материалы по теме 4
Формы существования языка. Язык и общество.

Вопросы для опроса на занятиях:
1. Формы существования языка. Национальный язык и литературный язык.
2. Признаки современного русского литературного языка.
3. Территориальные диалекты.
4. Социальные диалекты (жаргоны, арго, профессиональная лексика)
5. Понятие языковой ситуации. Социальная типология языков. 
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6. Функционально-стилистические разновидности языка: официально-деловой, научный,
публицистический, разговорный, художественный стили.

Практическое домашнее задание:
1.  Определите  стилевую принадлежность  3  предложенных текстов,  указав  конкретные
признаки  стиля  в  каждом  из  текстов  (3  текста  разных  функциональных  стилей
представлены  в Приложении 1).
1. Подберите  примеры  текстов  публицистического  стиля.  Определите,  какие
эмоционально-экспрессивные средства языка используют авторы.

Темы докладов:
1. История возникновения функциональных стилей русского языка.
2. Композиционные принципы научных текстов.

Типовые оценочные материалы по теме 5
Языковая норма, ее кодификация и распространение.

Вопросы для опроса на занятиях:
1. Понятие нормы языка и нормы речи. Норма и узус.
2. Признаки нормы.
3. Источники языковой нормы. Кодификация.
4. Императивные и диспозитивные нормы.
5. Виды  норм  по  отношению  к  языковым  уровням.  Нормативные  аспекты  устной  и

письменной речи.

Практическое домашнее задание:
Задание  1.  В  чем  разница  между  обязательной  нормой  и  вариантной?  Приведите
примеры. 
Задание  2.  Какие  типы  речи  выделяются  по  отношению  к  норме?  Дайте  им
характеристику.

Задание 3. Исправьте предложения, укажите, какие лексические нормы нарушены.
1.  Все  слушали  его  с  внимательностью.  2.  Профессора  принудили  еще  раз  повторить
некоторые правила……

Задание 4. Найдите и исправьте речевые и грамматические ошибки.  
1.  По  официальным  данным,  на  промышленных  предприятиях  города  работает  45
процентов населения. 2. Задача реформирования отечественной экономики более сложнее,
чем это кажется на первый взгляд. 3. Необходимо учитывать, что налоги очень сильно
изменяют и влияют на цену…..

Задание 5. Выберите из предложенных словосочетаний стилистически и грамматически
правильные.

Приложить автобиографию; из собственной автобиографии; в моей автобиографии.
Согласно  прилагаемого  расчета;  согласно  решению  суда.  Поселиться  жить;  стал
проживать……

Типовые оценочные материалы по теме 6
Уровни языка. Фонетический уровень. Орфоэпические нормы.

Вопросы для опроса на занятиях:
1. Язык как системно-структурное образование. 
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2. Структурные отношения в языке. Понятие уровня языка, основные языковые уровни и 
единицы системы языка.
3. Фонетический уровень языка. Стили произношения.
4.  Особенности  орфоэпических  и  акцентологических  норм  современного  русского
литературного языка. Смыслоразличительная функция ударения. 

Практическое домашнее задание:
Задание  1. Выпишите  из  орфоэпического  словаря  примеры,  иллюстрирующие
вариативность норм произношения. 

Задание 2. Прочитайте слова, проверьте правильность произношения согласного звука
перед гласным [Е].
Альтернатива, деканат, темп, диспансер, термин, декларация……

Задание  3.  Прочитайте  слова,  проверьте  правильность  произношения  сочетаний
согласных звуков…….

Задание 4. Как правильно нужно произносить следующие слова?
Афера, бытие, истекший, маневр,  опека, отцветший, оседлый.

Задание  5.  Выпишите  из  орфоэпического  словаря  примеры,  иллюстрирующие
вариативность акцентологических норм. 

Задание 6.  Расставьте ударение в словах.  В затруднительных случаях обращайтесь к
словарям. Запомните место ударения в этих словах:
генезис,  диспансер,  добыча,  договор,  договоренность,  дремота,  досуг,  закупоривать,
заржаветь,  злоба,  зубчатый,  индустрия,  искра,  избаловать,  иначе,  исподволь,  каталог,
квартал, красивее, корысть………

Типовые оценочные материалы по теме 7
Слово в системе языка. Структура лексики языка.

Вопросы для опроса на занятиях:
1. Слово как центральная единица языка. 
2.  Лексическое  значение  слова  и  понятие.  Семантическая  структура  слова.  Прямое  и
переносное значение слова. 
3.  Полисемия  (многозначность).  Пути  развития  значения.  Различие  метафоры  и
метонимии.  Сужение  и  расширение  значения.  Многозначность  и  омонимия.  Виды
омонимов (омографы, омофоны, омоформы).
4. Антонимы, паронимы, синонимы и синонимические ряды слов. 
5. Мотивировка слова. Научная и «ложная» этимология. 
6. Источники лексической двусмысленности. 
7. Точность понятийная и предметная.

Практическое домашнее задание:
Задание 1. Составьте предложения с указанными ниже словами-синонимами, учитывая
их  различие  по  значению  и/или  стилистической  окраске.  В  случае  затруднения
обращайтесь к толковым словарям:
Бояться – пугаться – трепетать – страшиться
Выступление – речь
Волнение – стресс…….
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Задание 2. Разграничьте многозначные слова и омонимы, в скобках указывая их значение.
В случае затруднения обращайтесь к толковым словарям.
Сбиться с такта – отбивать такт – отсутствие такта. Душевное тепло – в доме тепло – на
улице один градус тепла. ……

Задание 3. Укажите слова, употребление которых приводит к нарушению лексической
сочетаемости. Исправьте ошибки……

Типовые оценочные материалы по теме 8
Грамматические основы языка

Вопросы для опроса на занятиях:
1.Основные единицы грамматического строя языка. 
2. Лексическое и грамматическое значения слова. 
3. Морфологические и синтаксические нормы как составные компоненты грамматических
норм русского языка. 
4.  Текст  как  универсальный  знак  языка  и  структурная  единица   процесса  речевой
коммуникации. Семиотика текста.

Темы докладов:
1. Семантическая и синтаксическая организация текста

Практическое домашнее задание:

Задание 1. Напишите следующие числительные словами
1. Фирме предоставлен заем в размере 2758 руб.
2. Объем кредитования компании ограничен 23 564 руб……

Задание  2. Сравните  предложения  и  выберите правильный  вариант.  Объясните  свой
выбор
1.• Лаборанту был представлен отпуск без сохранения содержания.
• Лаборанту был дан отпуск без сохранения содержания.
• Лаборанту был предоставлен отпуск без сохранения содержания…..

Задание 3. Найдите ошибки в текстах приведенных ниже деловых документов.

 1.  Из-за  несвоевременной  оплаты  Вами  материалов  не  предоставляется  возможным
выполнить Ваш заказ в срок и новые поставки. Просим погасить задолженность….. 

Задание 4. Допишите окончания в форме единственного числа: 
МКАД  оборудован…  камерами  видеонаблюдения, вкусн…  какао,  бессмыслен…

пари, ООН принял… резолюцию, ФСБ рассекретил… некоторые документы, наступить на
любим… мозоль, бел… рояль, строг… табу, вызывающ… хиппи, широк… авеню, мят…
банкнот…, пышн…  бакенбард…,  необходим…корректив…, симпатичн…  шимпан-
зе, чугунн… рельс…. 

 
Задание 5. Образуйте множественное число от следующих существительных. В случае
затруднений обращайтесь к словарю. 
бухгалтер, дно, дилер, доктор, драйвер, заём, инженер………..
 
Задание 6. Определите значения слов…….

Типовые оценочные материалы по теме 9
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Язык и коммуникация. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления.

Вопросы для опроса на занятиях:

1. Язык и общение. Функции общения. Виды общения.
2. Общение и коммуникация. Основные этапы коммуникации. Единицы коммуникации. 
3.  Невербальные  средства  общения:  сенсорика,  кинесика,  такесика,  проксемика,
хронемика.
4.  Речевые средства общения и коммуникативные барьеры. 
5. Эффективность общения. Факторы эффективности вербального и невербального обще-
ния. 
6. Принципы речевого общения Г. Грайса. Максимы Дж.Лича.

Полный комплект оценочных материалов для текущей аттестации представлен в
Приложении 1 РПД.

Шкала оценивания

Устный опрос
Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  устном  ответе  во

время   проведения  текущего  контроля  определяется   баллами  в  диапазоне  0-100  %.
Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических  положений,  в  рамках  осваиваемой  компетенции,  умение  применять
полученные  знания  на  практике,  овладение  навыками  анализа  и  систематизации
финансовой информации в области государственных и муниципальных финансов.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок: 
100% - 90% Учащийся  демонстрирует  совершенное  знание  основных  теоретических  положений,  в

рамках  осваиваемой  компетенции,  умеет  применять  полученные  знания  на  практике,
владеет навыками использования русского языка в устной и письменной форме в сфере
профессиональной коммуникации.

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции,  умеет применять полученные знания на  практике в
отдельных  сферах  профессиональной  деятельности,  владеет  основными  навыками
использования русского языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной
коммуникации.

74% - 60% Учащийся  демонстрирует  достаточное  знание  основных  теоретических  положений,  в
рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения
основных  практических  задач  в  отдельных  сферах  профессиональной  деятельности,
частично  владеет  основными  навыками  использования  русского  языка  в  устной  и
письменной форме в сфере профессиональной коммуникации.

менее 60% Учащийся  демонстрирует  отсутствие  знания  основных  теоретических  положений,  в
рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике,
не  владеет  использования  русского  языка  в  устной  и  письменной  форме  в  сфере
профессиональной коммуникации.

Тестирование
Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  устном  ответе  во

время   проведения  текущего  контроля  определяется   баллами  в  диапазоне  0-100  %.
Критерием  оценивания  при  проведении  тестирования,  является  количество  верных
ответов,  которые  дал  студент  на  вопросы  теста.  При  расчете  количества  баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:

,
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где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.

Проверка реферата
Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  проверке реферата  во

время   проведения  текущего  контроля  определяется   баллами  в  диапазоне  0-100  %.
Критериями  оценивания  при  проверке  реферата  является  демонстрация  основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок: 
100% - 90% Учащийся  демонстрирует  совершенное  знание  основных  теоретических  положений,  в

рамках осваиваемой компетенции.
89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в

рамках осваиваемой компетенции.
74% - 60% Учащийся  демонстрирует  достаточное  знание  основных  теоретических  положений,  в

рамках осваиваемой компетенции.
менее 60% Учащийся  демонстрирует  отсутствие  знания  основных  теоретических  положений,  в

рамках осваиваемой компетенции.

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Методы проведения зачета 
Зачет проводится с  применением следующих методов:  метод устного опроса по

вопросам из перечня примерных вопросов из п.5.2.
При  необходимости  предусматривается  увеличение  времени  на  подготовку  к

промежуточной аттестации. Процедура проведения промежуточной аттестации для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанав-
ливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная ат-
тестация может проводиться в несколько этапов.

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом 
этапа их формирования

Компонент
компетенции

Промежуточный / ключевой индикатор
оценивания

Критерий оценивания

УК ОС 6.1. 
Способность 
осуществлять 
саморазвитие 
посредством организации
и  реализации 
образовательного 
процесса с учетом 
физиологии высшей 
нервной деятельности и 
сенсорных систем

 составляет программу занятий по
психологической  тематике
согласно  современным
требованиям;

 анализирует  различные  формы  и
проявления  социального
поведения  личности  с  учетом
особенностей  проявления
физиологических  механизмов
сложного адаптивного поведения,
которое  становится  основой  для
развития  высших  психических
способностей человека

 применяет  методы  и
средства  познания  для
интеллектуального
развития,  повышения
культурного  уровня,
профессиональной
компетентности 

Типовые оценочные средства
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Вопросы для подготовки к зачету
1. Сущность языка. Функции языка 
2. Язык и мышление. Гипотеза лингвистической относительности Э.Сепира – Б.Уорфа. 
3. Язык и речь. Гипотезы о соотношении языка и речи. 
4. Речевая деятельность. Единицы языка и речи.
5. Виды речевой деятельности. 
6. Теории порождения и восприятия речи. 
7. Внутренняя речь.
8. Письмо как вид речевой деятельности.
9. Происхождение языка. Теории происхождения языка.
10. Язык как знаковая система. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра.
11.  Формы  существования  языка.  Территориальные  диалекты.  Просторечие,  Жаргоны
(профессиональные и социальные разновидности национального языка).
12. Литературный язык и его особенности. 
13. Функционально-стилистические разновидности языка.
14. Языковая норма. Виды и типы норм.
15. Слово в системе языка. Лексическое значение слова и понятие. 
16. Точность словоупотребления. Понятийная и предметная точность.
17. Грамматическое значение слова. Морфологические нормы языка.
18. Грамматическое значение слова. Синтаксические нормы языка.
19. Понятие «коммуникация». Основные этапы коммуникации. Единицы коммуникации.
 20.Общение и коммуникация. Виды общения.
21. Невербальные средства общения.
22. Коммуникативные барьеры.

Шкала оценивания
Уровень  знаний,  умений и  навыков обучающегося при устном ответе  во  время

промежуточной  аттестации  определяется  оценками  «Отлично»  /  «Хорошо»/
«Удовлетворительно»/  «Неудовлетворительно».  Критериями  оценивания  на  зачете  с
оценкой  является  демонстрация  основных  теоретических  положений,  в  рамках
осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение
навыками анализа и систематизации информации в области финансов.

Для  дисциплин,  формой  промежуточной  аттестации  которых  является  зачет  с
оценкой, приняты следующие соответствия:

- 90-100% - «отлично» (5);
- 75-89% - «хорошо» (4);
- 60-74% - «удовлетворительно» (3);
- менее 60% - «неудовлетворительно» (2).

При  оценивании  результатов  устного  опроса  используется  следующая  шкала
оценок: 

100% - 90%
(отлично)

Этапы  формирования  компетенции,  предусмотренные
образовательной программой, сформированы на высоком уровне.
Свободное  владение  материалом,  выявление  межпредметных
связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины.
Практические  навыки  профессиональной  деятельности
сформированы  на  высоком  уровне.  Способность  к
самостоятельному нестандартному решению практических задач

89% - 75%
(хорошо)

Этапы  компетенции,  предусмотренные  образовательной
программой,  сформированы  достаточно.  Детальное
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воспроизведение  учебного  материала.  Практические  навыки
профессиональной  деятельности  в  значительной  мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения
практических задач с отдельными элементами творчества.

74% - 60%
(удовлетворительно)

Этапы  компетенции,  предусмотренные  образовательной
программой, сформированы на минимальном  уровне.  Наличие
минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала,
в  т.ч.  в  самостоятельном  решении  практических  задач.
Практические  навыки   профессиональной  деятельности
сформированы не в полной мере.

менее  60%
(неудовлетворительно
)

Этапы  компетенции,  предусмотренные  образовательной
программой,   не  сформированы.  Недостаточный  уровень
усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний
по дисциплине.  Отсутствие минимально допустимого уровня в
самостоятельном  решении  практических  задач.  Практические
навыки  профессиональной  деятельности  не  сформированы.

  Фонды  оценочных  средств  про  межуточной  аттестации  по  дисциплине
представлены в Приложении 1.

6. Методические материалы по освоению дисциплины

Процедура  оценивания  результатов  обучения,  характеризующих  этапы
формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и
Регламентом о  балльно-рейтинговой системе в  Волгоградском институте  управления  -
филиале РАНХиГС.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

К  зачету  по  дисциплине  «Язык  и  мышление»  необходимо  готовится
целенаправленно,  регулярно,  систематически  и  с  первых  дней  обучения  по  данной
дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как
правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты.

В  самом  начале  освоения  дисциплины  познакомьтесь  со  следующей  учебно-
методической документацией:
-рабочей программой дисциплины «Язык и мышление»; 
-перечнем знаний, умений которыми обучающийся должен овладеть, 
-тематическими планами занятий,
-контрольными мероприятиями,
-учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами,
-перечнем вопросов и заданий для зачета.

После  этого  у  вас  должно  сформироваться  четкое  представление  об  объеме  и
характере  знаний,  умений,  которыми  надо  будет  овладеть  по  дисциплине.
Систематическое  выполнение  заданий  учебной  работы  на  лекциях  и  семинарских
занятиях  позволит  успешно  освоить  дисциплину  и  создать  хорошую  базу  для  сдачи
зачета.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Язык  и  мышление»  проводится  в
соответствии с Учебным планом по семестрам – во 2 семестре для очной формы обучения
в виде зачета.

Обучающийся  допускается  к  зачету  по  дисциплине  в  случае  выполнения  им
учебного  плана  по  дисциплине:  выполненных  работ.  В  случае  наличия  учебной
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задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной
преподавателем.

Обучение по  дисциплине  «Язык и мышление» предполагает  контактную форму
работы (лекции, семинарские занятия, а также консультации) и самостоятельную работу
обучающихся.

Методические рекомендации по подготовке к лекционным и семинарским
занятиям

Дисциплина «Язык и мышление» ориентирована на формирование у обучающихся
представлений  о  речевой  культуре  как  факторе  профессионального  успеха,
лингвистических  нормах  на  всех  уровнях  языковой  системы,  функционально-
стилистической дифференциации речи.

Аудиторные  практические  занятия  играют  исключительно  важную  роль  в
выработке  у  студентов  навыков  применения  полученных  знаний  для  решения
практических задач в процессе совместной деятельности с преподавателями.

Практические занятия призваны углубить, расширить и детализировать эти знания,
содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Практические занятия
развивают научное мышление и речь студентов, позволяют проверить их знания.

Практические занятия служат своеобразной формой осуществления связи теории с
практикой.  Структура  практических  занятий  по  русскому  языку  и  культуре  речи  в
основном одинакова — опрос по теоретическим вопросам,  изложенным в лекционном
материале, проверка домашнего задания, практическая работа (отработка), повторение и
закрепление знаний, контроль, педагогическое общение.

Для  успешной  подготовки  к  практическим  занятиям  студенту  требуется
предварительная самостоятельная работа по теме планируемого занятия. Студент должен
быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии.

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям

Тема 1. Язык и мышление. Функции языка. Язык и речь. 
Язык  как  особое  общественное  явление.  Сущность  языка.  Функции  языка  как  его
сущностные характеристики.  Язык и мышление. Виды мышления. Естественнонаучные
доказательства  связи  языка  и  мышления.  Нео-гумбольдтианство  и  когнитивная
лингвистика  о  связях  языка  и  мышления.  Гипотеза  лингвистической  относительности
Э.Сепира  –  Б.Уорфа.  Язык  и  речь.  Взгляды  Ф.  де  Соссюра,  Л.В.Щербы  и  др.  на
соотношение  языка  и  речи.  Язык,  речь,  речевая  деятельность,  единицы языка  и  речи.
Виды речи.  Свойства  языка  и  свойства  речи. Теории порождения  и  восприятия  речи.
Модель механизма порождения речевого высказывания по А.А. Леонтьеву.

Тема 2. Происхождение языка. Теории происхождения языка.
Язык как социальное,  биологическое и  ментально-психологическое явление.  Язык  че-
ловека и «язык» животных. Проблема происхождения языка. Основные теории (гипотезы)
происхождения языка. Основные положения эволюционной гипотезы о происхождении
языка и человека.

Тема 3. Язык как знаковая система. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра.
Знаковый  характер  языка.  Асимметрия  лингвистического  знака.  Свойства
лингвистического  знака.  Учение  Ф.  Де  Соссюра  о  лингвистическом  знаке.
Лингвистические антиномии Ф. де Соссюра: язык-речь, синхрония-диахрония, внешняя -
внутренняя лингвистика, синтагматика- парадигматика. 

Тема 4. Формы существования языка. Язык и общество.
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Основные этапы развития  русского  языка.  Процессы интеграции и  дифференциации в
эволюции языка,  взаимовлияние  языков,  понятие  о  субстрате  и  суперстрате.  Причины
изменения языка. Формы существования языка. Литературный язык и его характеристики.
Территориальные  диалекты.  Просторечие,  Жаргоны  (профессиональные  и  социальные
разновидности  национального  языка).  Функционально-стилистические  разновидности
языка.  Стили  современного  русского  языка:  официально-деловой,  научный,
публицистический, разговорный, художественный.

Тема 5. Языковая норма, ее кодификация и распространение. 
Норма в литературном языке. Варианты нормы: императивные и диспозитивные. Типы
норм:  орфоэпические,  акцентологические,  лексические,  морфологические,
синтаксические. Источники нормы. Кодификация нормы. Причины изменения языковых
норм. Ортология и нормативные словари.

Тема 6. Уровни языка. Фонетический уровень. Орфоэпические нормы. 
Фонемы  как  минимальные  единицы  языка.  Особенности  орфоэпических  и
акцентологических  норм  современного  русского  литературного  языка.
Смыслоразличительная функция ударения. 

Тема 7. Слово в системе языка. Структура лексики языка. 
Лексическое  значение слова  и  понятие.  Предметная  отнесенность  слова.  Обобщающая
функция слова. Мотивированность (внутренняя форма) слова. Семантическая структура
слова.  Прямое  и  переносное  значение  слова.  Антонимы,  паронимы,  синонимы  и
синонимические  ряды  слов.  Полисемия  (многозначность).  Пути  развития  значения.
Различие метафоры и метонимии.  Сужение и расширение значения. Многозначность и
омонимия.  Виды  омонимов  (омографы,  омофоны,  омоформы).  Мотивировка  слова.
Научная  и  «ложная»  этимология.  Происхождение  русских  и  заимствованных  слов.
Исторические  изменения  в  словарном  составе  языка.  Активная  и  пассивная  лексика.
Стилевая стратификация лексики.

Тема 8. Грамматические основы языка. 
Основные  единицы  грамматического  строя  языка.  Лексическое  и  грамматическое
значения слова.  Морфологические и синтаксические нормы как составные компоненты
грамматических  норм  русского  языка.  Нарушения  морфологических  и  синтаксических
норм.  Текст  как  универсальный знак  языка и  структурная  единица   процесса  речевой
коммуникации.

Тема  9.  Язык  и  коммуникация.  Коммуникативные  барьеры  и  способы  их
преодоления.
Понятие  «коммуникация».  Основные  этапы  коммуникации.  Единицы  коммуникации.
Общение  и  коммуникация.  Виды  коммуникации.  Коммуникативные  барьеры:
фонетические, социальные, психологические, семантические, культурные и др. Способы
предотвращения коммуникативных неудач.

Методические рекомендации к самостоятельной работе
Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач:
1.  Овладение  лингвистической  терминологией  и  категориальным  аппаратом
коммуникативистики.
2.  Развитие «языкового чутья» и навыка систематической рефлексии и проверки своей
устной и письменной речи.
3.  Совершенствование  умений  пользоваться  справочными  лингвистическими
источниками (прежде всего – электронными).
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4. Формирование понимания особой роли русского языка в государственном управлении и
культурном пространстве РФ.

Для  решения  первой  задачи  обучающимся  предлагается  осуществить  изучение
необходимой  литературы  (обязательной,  дополнительной  литературы,  специальных
периодических  изданий,  интернет-ресурсов),  в  том  числе  и  материалов  лекции,
подготовку конспекта ответа и презентации.

Для  решения  второй  задачи  необходимо  ознакомление  с  типологией  речевых
ошибок  и  постоянное  применение  критериев  подготовки  грамотного  высказывания  в
процессе устного и  письменного речепорождения,  а  также регулярные самопроверки с
помощью интерактивных интернет-сайтов с лингвистическими упражнениями (см. п. 6.5).

Для  решения  третьей  задачи  учащимся  предлагается  регулярно  пользоваться
словарями  и  справочниками  русского  языка,  размещенными  на  Справочно-
информационном портале  «Грамота.ру»,  в  Электронной библиотеке  словарей  русского
языка«СЛОВАРИ.РУ», а также Национальным корпусом русского языка.

Для решения четвертой задачи учащимся предлагается ознакомиться с нормативно-
правовыми актами, регламентирующими языковую политику РФ (см. п. 6.4).

Неотъемлемым  элементом  учебного  процесса  является  самостоятельная  работа
студента.  При  самостоятельной  работе  достигается  конкретное  усвоение  учебного
материала,  развиваются  теоретические  способности,  столь  важные  для  современной
подготовки  специалистов.  Формы  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине:
написание  конспектов,  подготовка  ответов  к  вопросам,  написание  рефератов,  решение
задач, исследовательская работа.

Задания для самостоятельной работы включают в себя  комплекс аналитических
заданий  выполнение,  которых,  предполагает  тщательное  изучение  научной  и  учебной
литературы,  периодических  изданий,  а  также  законодательных  и  нормативных
документов  предлагаемых  в  п.6  «Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине».  Задания  предоставляются  на
проверку в печатном виде.

Рекомендации по работе с литературой
При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на

рекомендуемую основную и дополнительную литературу. 
Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и

дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников.
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать
трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно оформ-
ленным.

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержа-
ние книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться
правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В
таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ
(с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень
важное определение или положение, обобщающий вывод.

Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара,
дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы.
Глубокая  самостоятельная  работа  над  ними  обеспечит  успешное  усвоение  изучаемой
дисциплины.

Одним  из  важнейших  средств  серьезного  овладения  теорией  является
конспектирование первоисточников. 
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Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы
уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об
основных  положениях,  выводах,  надо  стараться  отличать  в  тексте  основное  от
второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо
в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа,
главы,  статьи)  надо  задать  себе  вопросы  такого  рода:  В  чем  главная  мысль?   Каковы
основные  звенья  доказательства  ее?  Что  вытекает  из  утверждений  автора?  Как  это
согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?

Ясность  и  отчетливость  восприятия  текста  зависит  от   многого:  от
сосредоточенности  студента,  от  техники  чтения,  от  настойчивости,  от  яркости
воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей  и в
конкретно рассматриваемой проблеме. 

Результатом первоначального чтения должен быть простой план текста и четкое
представление  о  неясных  местах,  отмеченных  в  книге.  После  предварительного
ознакомления, при повторном чтении следует  выделить основные  мысли автора и их
развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на
методы  и  формы  доказательства,  наиболее  яркие  примеры.  В  ходе  этой  работы
окончательно  отбирается  материал  для  записи  и  определяется  ее  вид:  план,  тезисы,
конспект.

План это краткий,  последовательный перечень основных мыслей автора.  Запись
прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница
между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь
всегда  вопрос:  о  чем говорится?),  в  тезисах  –  формулируется  –  (что  именно  об  этом
говорится?).  Запись  опорных  мыслей  текста  важна,  но  полного  представления  о
прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор
доказывает  свою  мысль,  как  убеждает  в  истинности  своих  выводов.  Так  возникает
конспект.  Форма  записи,  как  мы  уже  отметили,  усложняется  в  зависимости  от  целей
работы: план – о чем?; тезисы – о  чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как?

Конспект  это  краткое  последовательное  изложение  содержания.  Основу  его
составляет  план,  тезисы  и  выписки.  Недостатки  конспектирования:  многословие,
цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую
связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию
необходимо  тогда,  когда  сложились  навыки  составления  записи  в  виде  развернутого
подробного плана. 

Форма  записи  при  конспектировании  требует  особого  внимания:  важно,  чтобы
собственные утверждения,  размышления над прочитанным, четко отделялись при записи.
Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные
справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами;
сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется
текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает
та или иная часть конспекта.

Для  удобства  пользования  своими  записями  важно  озаглавить  крупные  части
конспекта,  подчеркивая  заголовки. Следует  помнить  о  назначении  красной  строки,
стремиться к четкой графике записей -  уступами, колонками. Излагать главные мысли
автора  и  их  систему  аргументов  -  необходимо  преимущественно  своими  словами,
перерабатывая  таким  образом  информацию,–  так  проходит  уяснение  ее  сути.  Мысль,
фразы, понятые в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но
текст  оригинала  свертывается,  и  студент,  отрабатывая  логическое  мышление,  учиться
выделять  главное  и  обобщать  однотипные  суждения,  однородные  факты.  Кроме  того,
делая записи своими словами,  обобщая, студент учится письменной речи.

Знание общей стратегии чтения, техники составление плана и тезисов определяет и
технологию конспектирования
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 Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные  места, незнакомые
термины и понятия. Выписать на поля значение отмеченных понятий.

 При первом чтении текста необходимо составить его простой план, после-
довательный перечень основных мыслей автора.

 При повторном чтении текста выделять систему доказательств основных
положений работы автора.

 Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее отме-
ченных мест и их краткой последовательной записи.

 При конспектировании нужно стремиться выразить мысль автора своими
словами, это помогает более глубокому усвоению текста.

 В рамках работы над первоисточником важен умелый отбор цитат. Необ-
ходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать
необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитет-
ное изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу.

Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной
странице листа. Оборотная сторона листа может быть использована для дополнений, необ-
ходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы следует
оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть использо-
ваны также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении на семи-
наре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования первоисточника. Все
участники  занятия  внимательно  слушают  выступления  товарищей  по  группе,  отмечают
спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки, представляют свои решения и
обоснования обсуждаемых проблем.

В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом
рекомендаций преподавателя  и  выступлений  сокурсников,  дополняют  или  исправляют
свои конспекты.

Рекомендации для подготовки к экзамену, зачету
При подготовке к экзамену, зачету студент внимательно просматривает вопросы,

предусмотренные  рабочей  программой,  и  знакомится  с  рекомендованной  основной
литературой.  Основой  для  сдачи  экзамена,  зачета  студентом  является  изучение
конспектов  лекций,  прослушанных  в  течение  семестра,  информация,  полученная  в
результате самостоятельной работы в течение семестра.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

7.1. Основная литература

1. Вендина Т. И.  Введение в языкознание: учебник для вузов / Т. И. Вендина. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование).
—  ISBN  978-5-534-02537-8.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/449873 
2. Сепир Э.  Язык. Введение в изучение речи / Э. Сепир; переводчик А. М. Сухотин. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
05601-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454843
3. Глухов В. П. Психолингвистика: учебник и практикум для вузов / В. П. Глухов. — 2-е
изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  419 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12584-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с.
172 — URL: https://urait.ru/bcode/447834/
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4. Немченко В. Н.  Введение в языкознание: учебник для вузов / В. Н. Немченко. — 2-е
изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020.  —  494  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02709-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449967 

7.2. Дополнительная литература.

1. Вендина, Т. И.  Введение в языкознание : учебник для вузов / Т. И. Вендина. — 4-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-02537-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510677 

2. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация :
учебник  и  практикум для  бакалавриата  и  магистратуры /  В.  А.  Козырев,  В.  Д.
Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с.
— URL: https://urait.ru/bcode/434722 

   7.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Вендина Т. И.  Введение в языкознание: учебник для вузов / Т. И. Вендина. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование).
—  ISBN  978-5-534-02537-8.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/449873 
2. Сепир Э.  Язык. Введение в изучение речи / Э. Сепир; переводчик А. М. Сухотин. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
05601-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454843
3. Глухов В. П. Психолингвистика: учебник и практикум для вузов / В. П. Глухов. — 2-е
изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  419 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12584-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с.
172 — URL: https://urait.ru/bcode/447834/
4. Немченко В. Н.  Введение в языкознание: учебник для вузов / В. Н. Немченко. — 2-е
изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020.  —  494  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02709-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449967 

7.4.  Нормативные правовые документы и иная информация

1.  Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред.  от 05.05.2014) "О государственном
языке Российской Федерации".

2. "Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом"
(утв. Президентом РФ 03.11.2015 N Пр-2283). 

3.  Постановление  Правительства  РФ  от  20.05.2015  N  481  (ред.  от  31.01.2017)  "О
федеральной целевой программе "Русский язык" на 2016 - 2020 годы". 

4. Постановление Правительства РФ от 23.11.2006 N 714 "О порядке утверждения норм
современного  русского  литературного  языка  при  его  использовании  в  качестве
государственного  языка  Российской  Федерации,  правил  русской  орфографии  и
пунктуации". 

7.5. Интернет-ресурсы, справочные системы
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1. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» – http://www.gramota.ru/
2. Электронная библиотека словарей русского языка «СЛОВАРИ.РУ» http://slovari.ru 
3. Правила русского языка – http://therules.ru/ 
4. Национальный корпус русского языка – http://www.ruscorpora.ru/ 
5. Русский филологический портал Philology.ru – http://www.philology.ru/ 
6. Сибирская ассоциация лингвистов-экспертов – http://siberia-expert.com /
7. Курс русского языка. Упражнения– http://licey.net/free/4-russkii_yazyk/
8. Проверка орфографии и пунктуации – https://text.ru 
9. Козырев В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация :

учебник  и  практикум для  бакалавриата  и  магистратуры /  В.  А.  Козырев,  В.  Д.
Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: https://urait.ru/bcode/434722 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном; 
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные

учебной мебелью.
Дисциплина  поддержана  соответствующими  лицензионными  программными

продуктами: Microsoft Windows 7 Prof,  Microsoft Office 2010,  Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают: 
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и

презентаций); 
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз  обеспечивает  каждого  обучающегося  рабочим  местом  в  компьютерном  классе  в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  включают  следующую
оснащенность:  столы  аудиторные,  стулья,  доски  аудиторные,  компьютеры  с
подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для  изучения  учебной  дисциплины  используются  автоматизированная  библиотечная
информационная  система  и  электронные  библиотечные  системы:  «Университетская
библиотека  ONLINE»,  «Электронно-библиотечная  система  издательства  ЛАНЬ»,
«Электронно-библиотечная  система  издательства  «Юрайт»,  «Электронно-библиотечная
система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.

Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов
в  аудитории,  туалетные  и  другие  помещения,  а  также  их  пребывания  в  указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при
отсутствии  лифтов  аудитория  располагается  на  первом  этаже,  наличие  специальных
кресел и других приспособлений).

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными  местами  с  техническими  средствами  обучения  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами
ограничений здоровья: 

- с нарушениями зрения: 
Принтер Брайля braille embosser everest-dv4
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Электронный ручной видеоувелечитель САНЭД
- с нарушениями слуха: 
средства беспроводной передачи звука (FM-системы);
акустический усилитель и колонки;
тифлофлешплееры, радиоклассы.
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
передвижные,  регулируемые  эргономические  парты  с  источником  питания  для

индивидуальных технических средств;
компьютерная техника со специальным программным обеспечением;
альтернативные устройства ввода информации;
других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных

формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для

каждого  обучающегося  инвалида  или  обучающегося  с  ограниченными  возможностями
здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического
печатного  и/или  электронного  издания  по  адаптационной  дисциплине  (включая
электронные базы периодических изданий), в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:
− в печатной форме увеличенным шрифтом;
− в форме электронного документа;
− в форме аудиофайла;
− в печатной форме шрифтом Брайля.
− Для обучающихся с нарушениями слуха:
− в печатной форме;
− в форме электронного документа;
− в форме аудиофайла.
− Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
− в печатной форме;
− в форме электронного документа;
− в форме аудиофайла.
Содержание  адаптационной дисциплины размещено на   сайте   информационно-

коммуникационной сети Интернет: Ссылка: http://vlgr.ranepa.ru/sveden/education/ … 
Информационные  средства  обучения,   адаптированные  к  ограничениям  здоровья

обучающихся:
электронные учебники, учебные фильмы по тематике дисциплины, презентации, ин-

терактивные учебные и наглядные пособия, технические средства предъявления информации
(мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые системы). 

ЭБС  «Айбукс»,  Информационно-правовые  базы  данных  («Консультант  Плюс»,
«Гарант»).

Мультимедийный комплекс в лекционной аудитории.

25



26



                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» 

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет государственного и муниципального управления

Кафедра социологии, общей и юридической психологии

УТВЕРЖДЕНА
учёным советом
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС
Протокол №2 от 24.09.2024 г.

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

Психологическое консультирование
_______________________________________________________________

(наименование образовательной программы)

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся
инвалидов

Б1.О.28 ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ
______________________________________________________________

(код и наименование дисциплины)

37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ
______________________________________________________________

(код, наименование направления подготовки /специальности)

Очная
_______________________________________________________________

(форма (формы) обучения)

Год набора – 2025 г.
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Волгоград, 2024 г.

1. Вопросы к зачету 
1. Сущность языка. Функции языка 
2.  Язык  и  мышление.  Гипотеза  лингвистической  относительности  Э.Сепира  –
Б.Уорфа. 
3. Язык и речь. Гипотезы о соотношении языка и речи. 
4. Речевая деятельность. Единицы языка и речи.
5. Виды речевой деятельности. 
6. Теории порождения и восприятия речи. 
7. Внутренняя речь.
8. Письмо как вид речевой деятельности.
9. Происхождение языка. Теории происхождения языка.
10. Язык как знаковая система. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра.
11.  Формы  существования  языка.  Территориальные  диалекты.  Просторечие,
Жаргоны (профессиональные и социальные разновидности национального языка).
12. Литературный язык и его особенности. 
13. Функционально-стилистические разновидности языка.
14. Языковая норма. Виды и типы норм.
15. Слово в системе языка. Лексическое значение слова и понятие. 
16. Точность словоупотребления. Понятийная и предметная точность.
17. Грамматическое значение слова. Морфологические нормы языка.
18. Грамматическое значение слова. Синтаксические нормы языка.
19.  Понятие  «коммуникация».  Основные  этапы  коммуникации.  Единицы
коммуникации.
20.Общение и коммуникация. Виды общения.
21. Невербальные средства общения.
22. Коммуникативные барьеры.

2. Тестовые материалы 
                           Тест 1

     1. Общее языкознание изучает:
     а) законы происхождения, развития, строения и функционирования
конкретного языка;
     б) общие законы происхождения, развития, строения и функциони-
рования языков.

     2. Внутреннюю организацию языка изучают науки:
     а) когнитивная лингвистика, контрастивная лингвистика, социолин-
гвистика;
     б) фонетика, морфология, синтаксис, лексикология.

     3. Процессы порождения и восприятия речи изучает:
     а) социолингвистика;
     б) синтаксис;
     в) психолингвистика.

     4. Когнитивная лингвистика изучает…
     а) процессы порождения и восприятия речи;
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     б) взаимодействие языка и культуры;
     в) процессы структурирования человеческого знания в языке.

      5. Сравнительным изучением языков занимаются науки, входящие в
раздел
      а) интралингвистика;
      б) компаративистика;
      в) экстралингвистика.

     6. Языкознание относится к числу…
     а) гуманитарных, общественных наук;
     б) естественных наук.

     7. Основой для развития общей теории языкознания явилось…
     а) сопоставительное языкознание;
     б) сравнительно-историческое языкознание;
     в) когнитивная лингвистика.

                           Тест 2
     1. Язык по своей сущности явление…
     а) биологическое;
     б) социальное;
     в) психическое.

         2. Укажите неверное утверждение:
     а) физические признаки человека не имеют отношения к языку;
     б) существование и развитие языка подчинено законам природы;
     в) язык возникает и развивается только в коллективе людей.

      3. Сущность языка проявляется в его свойствах:
      а) выражать чувства и эмоции, влиять на психику людей, устанавли-
вать контакт с собеседником, создавать художественных тексты;
      б) осуществлять выражение мысли, называть объекты и явления дей-
ствительности, накапливать знания в словесной форме, быть средством по-
знания мира, средством получения новых знаний.

     4. Основная функция языка:
     а) регулятивная;
     б) контактная;
     в) коммуникативная.

     5. Функция использования языка как средства влияния на психику
другого человека называется…
     а) символической;
     б) регулятивной;
     в) суггестивной.

                             Тест 3
      1. Положение о том, что язык как система существует в сознании
человека, а функционирует он в речи, обосновал…
      а) И.А. Бодуэн де Куртенэ;
      б) Ф. де Соссюр;
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      в) В. фон Гумбольдт.

     2. Система знаков, которая хранится в мозгу человека, называется…
     а) речь;
     б) язык;
     в) текст.

     3. Л.В. Щерба предложил разграничить следующие аспекты языка:
     а) речевая деятельность, языковая система, языковой материал;
     б) языковая система, речевая деятельность, языковая способность.

     4. Укажите неверный вариант характеристики особенностей языка в
сравнении с речью:
     а) средство общения, явление социальное, относительно стабильная
система знаковых единиц, независимая от ситуации и обстановки общения;
     б) процесс общения, явление физическое и физиологическое, вари-
антное, контекстно и ситуативно обусловленное.

     5. Совокупность психологических и физиологических условий, кото-
рые обеспечивают говорение и понимание, называется…
     а) речевой деятельностью;
     б) языковой способностью;
     в) языковой компетенцией.

     6. В каких основных аспектах проявляется языковая деятельность?
     а) …в языковой системе и речи;
     б) …в говорении и понимании;
     в) …в языковой системе, речи и тексте.

                          Тест 4
     1. Язык животных…
     а) передается по наследству, имеет ограниченный набор смыслов,
однонаправленность коммуникации, закрытость;
     б) не передается по наследству, усваивается в результате обучения,
передает любую информацию.

     2. Искусственные языки создаются для того чтобы…
     а) обеспечить приспособление к окружающей среде;
     б) передавать ограниченную информацию в определенных условиях;
     в) дать людям простое, легко изучаемое средство международно-
го общения.

      3. В искусственных языках волапюк, интерлингва , эсперанто…
      а) грамматика конструируется, а словарный состав заимствуется из
естественных языков, частично видоизменяясь;
      б) грамматика и словарный состав конструируются по собствен-
ным правилам.

     4. Отметьте те языки / азбуки, которые выполняют компенсаторную
функцию:
     а) дактилология;
     б) жестовая речь;
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     в) азбука Морзе;
     г) азбука Брайля.

     5. К системе условных сигналов относятся:
     а) светофор, химические формулы, сигнальные ракеты, язык цветов;
     б) жесты, мимика, физический контакт, паузы.

                           Тест 5
       1. Укажите неверное утверждение: Мышление – это…
       а) высшая форма отражения действительности;
       б) субъективная реальность;
       в) объективная реальность.

       2. Согласно теории вербальности мышления…
       а) язык является материальной опорой мышления;
       б) мышление не связано с речедвигательным кодом.

       3. Укажите неверное утверждение:
       а) УПК имеет сенсорную природу;
       б) УПК содержит признаки словесного языка.

       4. Кем впервые была высказана мысль о влиянии языка на мышление?
       а) Ф. де Соссюром;
       б) В. фон Гумбольдтом;
       в) Э. Сепиром.

       5. По теории языковой относительности…
       а) каждому языку соответствует своя логика мышления;
       б) развитие языка определяется обществом.

     6. Каким термином обозначается совокупность зафиксированных в
единицах языка представлений народа о действительности на определен-
ном этапе развития этого народа –
     а) когнитивная картина мира;
     б) языковая картина мира.

2. Открытые задания (не менее 30)
2.1. Теоретические задания с открытыми вопросами
2.2. Практические задания (кейсы)

3. Ключи (ответы) к оценочным материалам

                              Ключ к тестам
Тест № 1: 1б, 2б, 3в, 4в, 5б, 6а, 7б. Тест № 2: 1б, 2б, 3б, 4в, 5в. Тест № 3:
1б, 2б, 3а, 4б, 5б, 6в. Тест № 4: 1а, 2в, 3а, 4а, б,г; 5а. Тест № 5: 1в, 2б, 3б,
4б, 5а, 6б. 
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