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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): «Прикладная 
лингвистика» 
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-1 способность демонстрировать 
представление об истории, 
современном состоянии и 
перспективах развития филологии в 
целом и ее конкретной 
(профильной) области 

– знать основные положения и 
концепции в области филологии, 
разных типов филологического 
анализа, интерпретации; историю 
филологии, ее методологию, 
современное состояние и 
перспективы развития; 

– уметь применять концепции, 
разрабатываемые в классической 
и современной филологии для 
анализа языковых процессов, 
текстов, литературных 
произведений, разных видов 
коммуникации; 

– владеть приемами 
филологического анализа. 

 
ПК-9 владение базовыми навыками 

доработки и обработки (например, 
корректура, редактирование, 
комментирование, реферирование, 
информационно-словарное 
описание) различных типов текстов 

– знать основные правила 
реферирования научной 
литературы; 

– уметь создавать тексты 
вторичных жанров научного стиля 
(реферат, конспект, аннотация), 
осуществляя компрессию 
первичного текста без потери 
важной информации; 

– владеть навыками 
написания монографических и 
обзорных рефератов, конспектов, 
аннотаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Прикладная лингвистика» относится к базовым вариативным 

обязательным дисциплинам профессионального цикла. На дневном отделении дисциплина 
изучается на 2 курсе в 4 семестре. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные студентами на базе ранее изученных дисциплин.  

Освоение дисциплины «Прикладная лингвистика» необходимо в качестве подготовки к 
освоению новых дисциплин согласно учебному плану, а также в практических целях в 
профессиональной сфере. 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(ЗЕ),  72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной  
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

16 6  

Аудиторная работа (всего): 16 6  
в т. числе:    

Семинары, практические занятия 16 6  
КРпр (контактная работа в период 
прохождения практики) 

   

КРЭ (консультации перед экзаменом)    
КРкр (контактная работа на 
выполнение курсовой работы) 

   

КРкп (контактная работа на 
выполнение курсового проекта) 

   

КРгиа (контактная работа в период 
государственной итоговой аттестации) 

   

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

56 62  

Вид промежуточного и итогового 
контроля (зачет) 

4 
семестр 

4  
семестр 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 



всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

работа 
обучающих
ся 

1.  Объект и методы 
прикладной 
лингвистики. 

6  2 4 Проверка 
конспектов 

2.  Лексикография. 
Компьютерная 
лексикография. 

10  2 8 Проверка 
конспектов 

3.  Терминоведение и 
терминография. 

8  2 6 Проверка 
выполненных 
заданий 

4.  Лингводидактика 12  2 10 Проверка 
выполненных 
заданий 

5.  Документная 
лингвистика 

8  2 6  

6.  Юридическая 
лингвистика 

8  2 6 Проверка 
выполненных 
заданий 

7.  Политическая 
лингвистика. 

8  2 6 Проверка 
выполненных 
заданий 

8.  Информационно-
поисковые системы 
Корпусная 
лингвистика 

12  2 10 Проверка 
выполненных 
заданий 

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Информационно-
поисковые системы 

3  1 2 Проверка 
конспектов 

2.  Лексикография. 
Компьютерная 
лексикография. 

17  2 15 Проверка 
выполненных 
заданий 

3.  Терминоведение. 16  1 15 Проверка 
выполненных 
заданий 

4.  Документная 
лингвистика. 

16  1 15 Проверка 
выполненных 
заданий 

5.  Юридическая 16  1 15  



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

лингвистика 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
1. Объект и методы 

прикладной 
лингвистики. 

Прикладная лингвистика как направление (широкое и 
узкое понимание). Возникновение прикладной лингвистики. 
Задачи прикладной лингвистики (создание и 
совершенствование письма, создание систем транскрипции 
устной речи, разработка методов аннотирования, 
стандартизация научно-технической терминологии и др.). 
Методы прикладной лингвистики (моделирование, 
классификация, методы теории программирования, 
методический инструментарий статистики и др.). Актуальные 
направления прикладной лингвистики (автоматизированное 
распознавание и синтез речи, автоматизация методов 
переработки текстовой информации, автоматизация 
информационных работ и т.д.). 

Темы практических/семинарских занятий 
2. Лексикография. 

Компьютерная 
лексикография. 

Лексикография как прикладная дисциплина, 
разрабатывающая методы и технологии создания словарей. 
Практическая и теоретическая лексикография. Периоды 
развития практической лексикографии. Проблемы 
теоретической лексикографии (разработка общей типологии 
словарей и словарей новых типов, разработка 
макроструктуры словарей, разработка микроструктуры 
словарей). Типология словарей (лингвистические и 
энциклопедические; лингвострановедческие словари; 
дескриптивные и нормативные словари; общие и частные 
словари; идеографические словари; исторические словари; 
переводные словари и др.).  Структурные компоненты 
словаря. Зоны словарной статьи.  

Компьютерные программы поддержки 
лексикографических работ. Автоматические словари 
(конечного пользователя человека и словари для программ 
обработки текста). Зоны автоматических словарей.  

 

 
Темы практических/семинарских занятий 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3 Терминоведение и 
терминография. 

Терминоведение как раздел науки о языке, изучающий 
терминологию. Определение термина. Понятие 
терминосистемы. Терминография как раздел прикладной 
лингвистики, занимающийся разработкой принципов 
построения специальных терминологических словарей. 
Важнейшие направления в терминоведении и 
терминографии. Лингвистическая терминология как особая 
терминосистема. Лингвистическая терминография 

Темы практических/семинарских занятий 
4. Теория и методика 

преподавания языка. 
Преподавание иностранных языков как важнейший 

прикладной аспект лингвистики. Методы обучения 
иностранным языкам (история и особенности): метод 
Ратихия, метод Коменского, грамматико-переводной метод, 
натуральный метод, прямой метод, метод Уэста, метод Фризо 
и Ладо, аудиолингвальный и аудиовизуальный методы, 
коммуникативно-ориентированный подход, метод Г. 
Лозанова. 

Темы практических/семинарских занятий 
5. Документная 

лингвистика 
Виды документных текстов. Стандартизация 

документных текстов. 
6. Юридическая 

лингвистика 
Предмет и задачи юридической лингвистики 

лингвистики. Метаязык. Экспертизы. 
Темы практических/семинарских занятий 

7. Политическая 
лингвистика 

Предмет и задачи политической лингвистики. Методика 
контент-анализа. Метафоры в политическом дискурсе. 
Контент-анализ национальной идеи. Контент-анализ 
литературного текста. Методика когнитивного картирования. 

Темы практических/семинарских занятий 
8. Теория и практика 

информационно-
поисковых систем. 

Разработка информационно-поисковых систем. Основные 
понятия информационного поиска (запрос, документ, 
категория релевантности, поисковый образ документа, 
поисковое предписание, формальная релевантность, 
смысловая релевантность, информационный шум, 
партинентость, полнота поиска, точность поиска). Типы ИПС 
(документальные, фактографические). Информационно-
поисковые языки (языки-классификации, языки 
дескрипторного типа). 

Темы практических/семинарских занятий 
9. Корпусная лингвистика Теоретические вопросы корпусной лингвистики. 

Возможности корпусной лингвистики. Национальные 
корпусные лингвистики. 

 
 

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

Вопросы  для самост оят ельного изучения и подгот овки доклада∗ 
                                                 

∗ В течение семестра каждый студент готовит доклад на одну из предложенных тем в рамках обсуждаемой 
проблематики. Литература для индивидуальной самостоятельной работы берётся из предложенного списка 
дополнительной литературы, может быть обогащена за счёт источников, индивидуально рекомендуемых 



1. Обзор из истории отечественного языкознания. Выдающиеся русские лингвисты-
прикладники, их основные достижения. 

2. Областной словарь среди других типов словарей. Обзор из истории областной 
отечественной лексикографии. XIX-XXI века. 

3. Томская диалектологическая (лексикографическая) школа (ТДШ) как одна из ведущих 
научных школ России: история и современное состояние. 

4. Традиции и новаторство лексикографической работы в Кемеровском университете: по 
материалам публикаций и рецензий. 

5. Прикладная лингвистика Санкт-Петербурга в свете её основных направлений. 
6. Персоналии русского прикладного языкознания XX-XXI века.  
7. Критический взгляд на язык науки (лингвистики) вчера, сегодня и завтра: основные 

положения и конкретные примеры. 
8. Правила и принципы свёртывания (компрессии) информации при реферировании. 
9. Количественные методы в лингвистике и других отраслях знания (содержание и форма). 
10. Техническая прикладная лингвистика: Автоматизация исследований в гуманитарных науках. 

Проблемы полнотекстовых баз данных.  
11. Инструментально-физические методы изучения звуковой стороны языка. 
12. Моделирование языка: моделирование синтаксиса естественного языка, моделирование 

семантики предложения. 
13. Русская морфология и машинный фонд русского языка. 
14. Ассоциативные отношения в информационно-поисковом тезаурусе и пути их выделения. 
15. Педагогическая прикладная лингвистика: методика преподавания русского языка с точки 

зрения федерального и регионального компонентов содержания дисциплины.  
16. Лингвокраеведение как прикладная наука о языке. 
17. Филологическая прикладная лингвистика. Технология построения выразительной речи. 
18. Прикладной аспект изучения метафорического слова в разных типах дискурса. 
19. Методика построения концепта и описание концептуального содержания слова. 
20. Разновидности синопсиса идеографических словарей. 
21. Поисково-информационный тезаурус как объект лексикографии. 
22. Классификация отечественных словарей: Морковкин А.А., Лукьянова Н.А. и др. 
23. Лингвистические аспекты теории воздействия. Аргументация. Реклама. 
24. Эстетическая структура рекламного текста. 
25. Языковые (лексико-грамматические) особенности рекламных текстов. 
26. Лингвистические механизмы вариативной интерпретации действительности.  
27. Методика контент-анализа. Общее и конкретное.   
28. Лингвистическая экспертиза содержания и формы текста. 

 
Рекомендации для студентов по подготовке доклада 

В процессе освоения программы курса по выбору «Прикладная лингвистика» 
предусмотрено выступление каждого из студентов с докладом на одну из предложенных тем в 
рамках рассматриваемой проблематики. 

Ниже предлагается примерная инструкция по подготовке доклада и выступления на 
занятии. 

1 Подбор источников и литературы. Как правило, перечень необходимых источников 
дается преподавателем. Однако желательно не ограничиваться предложенными источниками, 
найти наиболее подходящие и удобные для вас материалы. 

2. Анализ найденного материала. Выделите наиболее значимые для раскрытия темы 
доклада факты, мнения, научные положения.  Не используйте непонятные вам термины, 
понятия, теории. Вы должны полностью понимать то, что говорите. Желательно обобщить и 
выстроить набранный материал в логической последовательности, удобной и понятной для 
вас и аудитории. 

                                                                                                                                                                    
преподавателем и самостоятельно подбираемых студентами. Ниже приведены рекомендации по подготовке 
доклада. 



3.  Написание  текста доклада.  Желательно  придерживаться требований  научного  
стиля, однако помните, что при этом текст должен быть доступным для понимания. Не 
перегружайте текст стилистическими конструкциями. Предварительная версия доклада 
должна быть согласована с преподавателем минимум за 3 дня до выступления. 

Содержание доклада 
     Содержание доклада должно в максимальной мере соответствовать сформулированным 

задачам  и  целям.   В начале доклада  необходимо четко сформулировать  цели  вашего 
выступления.  

 Перед тем, как будет изложен основной материал по теме выступления, необходимо 
определить понятийный аппарат: используемые понятия, должны быть четко определены и 
разъяснены - иначе слушатели не поймут все дальнейшее. 

 Желательно также сделать краткий обзор того, на что опирается исследование. 
Изложение основного материала должно идти в контексте заявленных целей, а не выглядеть 
простым набором неких результатов и фактов. 

Практические советы 
Начало доклада. Задача в этой части: вызвать интерес к себе и к тому, что вы 

будете говорить. Вступление доклада должно быть очень коротким, состоять из одной - 
двух фраз и определять область, к которой относится тема вашего выступления.  

Использование текста. Текст доклада, как правило, необходимо и целесообразно 
готовить заранее. Его использование не запрещается, однако читать доклад нежелательно. 
Вы можете утратить логику изложения, рискуете потерять контакт с аудиторией. Есть и 
другая крайность: текст выучивают наизусть и затем читают, как стихотворение, такая 
форма подачи также плохо подходит для научного доклада. 

Оптимальным представляется вариант, когда у докладчика на руках имеется план-
конспект доклада. Это придает определенную уверенность и позволяет докладчику излагать 
материал последовательно, не пропустить существенных моментов в сообщении. 

Наглядность. Таблицы, графики, рисунки, наглядные пособия, используемые при 
выступлении с докладом, должны быть тщательно продуманы. Следует отобрать только то, 
что действительно необходимо при изложении материала. Перегруженность 
демонстрационными средствами рассеивает внимание слушателей и может снизить общее 
впечатление от выступления. Следует обратить особое внимание на то, как 
демонстрационные средства будут вплетаться в ткань устного сообщения, раскрывать и 
дополнять его. Таблицы, графики, рисунки должны быть выполнены таким образом, 
чтобы аудитория могла рассмотреть, что на них изображено и написано. Вполне 
приемлемой формой являются записи на доске (не очень длинные), сопровождающие 
устное изложение, подготовленные слайды. 
Как правильно подготовить презентацию: 
1. Помните, что презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на слайды то, 
что вы собираетесь сказать словами. Обратное тоже верно: при докладе никогда не 
зачитывайте текст со слайда! 
2. Всегда делайте один или несколько вводных слайдов с формулировкой задачи и историей 
вопроса.  
3. Не пишите лишнего! Все, что можно сказать словами, говорите словами. Если на слайде 
больше 10 строк текста или больше 2 рисунков, аудитория теряется и перестает понимать, о 
чем идет речь. Полезные слайды с дополнительными пояснениями, которые не нужны при 
основном докладе, поместите в самый конец презентации: если возникнут вопросы, вы к ним 
сможете перейти. 
4. Информация на слайде должна быть ясной и хорошо различимой. Избегайте сочетаний 
цветов "желтый на черном фоне", "светло-зеленый на белом фоне" и т.п. Максимально 
используйте место: даже если у вас на слайде только один рисунок - растяните его на полный 
экран. Шрифт меньше 16, как правило, не читаем. Не злоупотребляйте спецэффектами и 
мультипликацией.  
5. В конце презентации всегда делайте слайд с подведением итогов. 



Подготовка к докладу. Доклад нужно как следует отрепетировать. При этом репетиции 
следует проводить с демонстрационными средствами (таблицы, графики, рисунки) и 
наглядными пособиями, которые будут представлены в ходе выступления. 

 
Корпусная лингвистика 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Традиционные способы сбора и хранения данных, связанные с ними проблемы. 
2. Языковой материал в лингвистическом исследовании на современном этапе. 
3. Исходные понятия корпусной лингвистики (корпус данных, проблемная область, 

единица хранения корпуса данных, корпус текстов, порог отображения). 
4. Виды корпусов (исследовательские, иллюстративные, динамические, статические и 

т.п.). 
5. Способы представления и хранения корпуса данных. 
6. Требования, предъявляемые к корпусу данных с точки зрения пользователя. 
7. Опыт разработки корпусов текстов в Европе. 
8. Корпусы текстов по русскому языку. 

 
Задание к домашней контрольной работы по теме 
«Лингвистические аспекты теории воздействия» 

 
В политическом тексте часто используется способы имплицитного воздействия на 

адресата. Проанализируйте тексты СМИ и подберите примеры текста (текстов) с 
использованиями механизмов вариативной интерпретации действительности (навязывание 
пресуппозиций, аннулирующие и фингирующие преобразования, ссылка на плохо 
верифицируемый источник пропозиции, переобозначение объекта, использование не вполне 
стандартных номинаций, использование лексических маркеров, позволяющих снять с себя 
ответственность за истинность пропозиции). 

В выбранном Вами тексте выявите также те компоненты, где проявляется скрытая 
интенция автора.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; 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; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Объект и методы 
прикладной лингвистики. 

ОПК - 1,  ПК - 9 Проверка 
конспектов 

2 Лексикография. 
Компьютерная 
лексикография. 

ОПК - 1,  ПК - 9 Контроль
ный опрос 
Проверка 



№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 
конспектов 

3. Терминоведение и 
терминография 

ОПК - 1,  ПК - 9 Контроль
ный опрос 
Проверка 
конспектов 

4 Лингводидактика  
ОПК - 1,  ПК - 9 

Контроль
ный опрос 
Проверка 
конспектов 

5 Документная лингвистика ОПК - 1,  ПК - 9 Контроль
ный опрос 
Проверка 
конспектов 

6 Юридическая 
лингвистика 

ОПК - 1,  ПК - 9 Контроль
ный опрос 
Проверка 
конспектов 

7  Политическая 
лингвистика 

ОПК - 1,  ПК - 9 Контроль
ный опрос 
Проверка 
конспектов 

8 Информационно-
поисковые системы 

ОПК - 1,  ПК - 9 Контроль
ный опрос 
Проверка 
конспектов 

9 Корпусная лингвистика ОПК - 1,  ПК - 9 Контроль
ный опрос 
Проверка 
конспектов 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 
Вопросы к зачету 

6. Объект и методы прикладной лингвистики.  
7. Теоретические аспекты прикладной лингвистики.  
8. Круг задач прикладной лингвистики.  
9. Взаимосвязь прикладной лингвистики с другими лингвистическими и 

нелингвистическими дисциплинами.  
10. Основные методы и средства прикладной лингвистики.  
11. Частотные словари лексем, словоформ, морфем, фонем, звуков, букв. Принципы 

создания, методы использования в прикладных целях.  
12. Проблемы создания и функционирования автоматизированных систем контент-

анализа.  
13. Автоматизированный анализ естественного языка: достижения и перспективы. 
14. Проблемы морфологического анализа. 
15. Синтаксический анализ предложений на естественном языке: принципы и реализация. 
16. Проблемы семантического анализа. 
17. Автоматическое аннотирование и реферирование текстов: основы технологии. 
18. Прикладные аспекты лексикографии.  



19. Исходные понятия корпусной лингвистики. Требования к корпусу текстов.  
20. Виды корпусов, принципы организации, системы управления, использование в  

прикладных целях.  
21. Разработка корпусов текстов 
22. Основные понятия информационного поиска.  
23. Типы информационно-поисковых систем. Информационно-поисковые языки. 
24. Прикладные аспекты терминоведения.  
25. Важнейшие направления деятельности в терминоведении и терминографии. 
26. Политическая лингвистика и контент-анализ (принципы, результаты).  
27. Политическая лингвистика. 
28. Документная лингвистика. 
29. Юридическая лингвистика. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

 
а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце изучения курса «Прикладная лингвистика» студенты сдают 
недифференцированный зачет по билетам в устной форме.  

Отметка «зачтено» выставляется на основании следующих показателей: 
- полнота раскрытия проблемы, содержащейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 
- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для 

доказательности ответа, отвечать на дополнительные вопросы. 
Отметка «не зачтено» выставляется на основании следующих показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо 
проблема вообще не раскрыта; 
- неумение грамотно выстроить свой ответ, не понимание задаваемых вопросов, неумение 
доказать свою позицию. 

 
б)  описание шкалы оценивания 

1. Рейтинговая система оценки знаний основана на подсчете баллов, полученных 
студентом, за все виды учебной работы (посещение лекционных занятий, составление 
конспектов, выступление с докладом, зачет).  

Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме контроля 
посещения и конспектирования материалов лекций.  

Рубежный контроль предусматривает: а) проверку конспектов (2 раза в семестр) по 
работам, рекомендованным для самостоятельного изучения, б) выступление с докладом по 
самостоятельно изученному вопросу в рамках обсуждаемой проблематики/ темы. Зачет 
проводится в конце семестра.  

2. Максимальная сумма баллов, которые может набрать каждый студент по дисциплине, 
равняется 100 баллов. В результате освоения студентом дисциплины в течение семестра 
(текущий и рубежный контроль) максимум – 69 баллов. Оценка знаний студента на зачете – 
31 балл (максимум).  

3. Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное выполнение 
установленных видов работ.  

4. Студент не допускается до зачета в двух случаях: 1. Если сумма баллов, набранная 
студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 50 балла; 2) если не сданы 
рубежные точки контроля.  

5. По решению кафедры студенты, имеющие высокий рейтинг по дисциплине (от 69 
баллов и выше) могут быть (с их согласия) освобождены от сдачи зачета. 

 
 



Рейтинг учебной деятельности студентов 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

№ Вид деятельности Максимальный балл Количество 
1. Практическое занятие 

(семинар/лабораторная работа) 
5 8 

2. Рефераты 40 1 
 

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

а) основная учебная литература:   
1. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М.: URSS, 2013.  
2. Белоусов К.И. Введение в экспериментальную лингвистику: учеб. Пособие. 2-е из. 
стереотип.- М.: ФЛИНТА, 2011-136 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:   
3. Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие / Сост. Л.Н. Чурилина. – 
М., 2006. –  411 с.  
4. Андрющенко, В.М. Вычислительная лексикография, ее возможности и перспективы / В.М. 
Андрющенко // Вопр. языкознания. – 1986. – № 3. – С. 42-53. 
5. Апресян, Ю.Д. О языке толкований и семантических примитивах // Изв. РАН: ОЛЯ / Ю.Д. 
Апресян. – 1994. –  № 4. – С. 27-40. 
6. Баранов, А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. пособие / А.Н. 
Баранов. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 592 с.   
7.Бережан, С.Г. Способы фиксации лингвистически значимых связей лексических единиц в 
словаре / С.Г. Бережан // Язык и действительность. Сб. науч. тр. памяти В.Г. Гака. – М.: 
ЛЕНАНД, 2007. – С. 561-568.  
8. Блюменау, Д.И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока 
документов: учеб.-практ. пособие / Д.И. Блюменау. – СПб., 2002. – 232 с. 
9. Герд, А.С. Научно-техническая лексикография // Прикладное языкознание / А.С. Герд. – 
Спб., 1996. – С. 287-307 
10. Зубов, А.В. Основы искусственного интеллекта для лингвистов: учеб. пособие / А.В.Зубов, 
И.И. Зубова. – М.: Университетская книга; Логос, 2007. – 320 с. 
11. История русской лексикографии / Отв. ред. Ф.П. Сороколетов. – СПб.: Наука, 1998. – 610 
с. 
15. Казакова, О.В. Особенности художественного перевода. Практикум-хрестоматия / О.В. 
Казакова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 160 с.  
16. Касаткин, Л.Л. Диалектологические экспедиции Института русского языка им. В.В. 
Виноградова РАН 2002-2004 гг / Л.Л. Касаткин, И.И. Исаев // Вестник Российского 
гуманитарного фонда. – М., 2005. – № 3. – С. 215-225. 
17. Лукьянова, Н.А. Областной словарь Кузбасса / Н.А. Лукьянова // Вестн. Новосиб. гос. ун-
та. Сер. История. Филология. – 2004. – Т. 3. – Вып. 1. – С. 131-134. – Рец. на кн.: Областной 
словарь Кузбасса / под ред. Е.В. Васильевой. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – Вып. 1. А-
Б. – 394 с. 
18. Маслова, А.Ю. Введение в прагмалингвистику: учеб. пособие / А.Ю. Маслова. – М.: 
Флинта: Наука, 2007. – 152 с. 
19. Передриенко, Т.Ю. Модели концептуального анализа / Т.Ю. Передриенко // Новая Россия: 
новые явления в языке и науке о языке. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. – С. 119-124. 



20. Протченко, И.Ф. Словари русского языка / И.Ф. Протченко. – М., 1996. – С. 25-72. 
21. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика / Р.М. Фрумкина. – М., 2007.  – 316 с. 
22. Чудинов, А.П. Политическая лингвистика: учеб. пособие / А.П. Чудинов. – М.: Флинта. 
Наука, 2006. – 254 с. 
23. Шулежкова, С.Г. История лингвистических учений: учеб. пособие. 2-е изд-ие, перер. и 
доп. / С.Г. Шулежкова. – М.: Флинта. Наука, 2006. – 404 с. 
24. Щерба, Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба, Л.В. Языковая система и 
речевая деятельность / Л.В. Щерба. – М., 1974. – С. 265-304. 
25. Юдакин, А.П. Славянская энциклопедия: Теоретическое, прикладное и славянское 
языкознания. В 3 кн. / А.П. Юдакин. – М., 2005. – Кн. 1-3.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

1. Библиотека литературы по гуманитарным наукам «Гумер»: www.gumer.ru. 
2. Русский филологический портал: www. philology.ru. 
3. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

портал: www. elbib.ru. 
4. Справочно-образовательный портал «Грамота»: www. gramota.ru. 
5. Электронная библиотека научной периодики «E-library»:  
6. e-library.ru.  
7. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=376 

 
Актуализированные ФГОС: указанные ресурсы должны быть доступны из любой точки, 

в которой имеется доступ к Интернет (п.7.1.2) 

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

В основе самостоятельной работы студентов лежат следующие принципы: развития 
творческой деятельности, целевого планирования, личностно-деятельностного подхода. 

 Задачи самостоятельной работы студентов: 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 
- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умения использовать справочную литературу; 
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие исследовательских умений. 
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия):  
 изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции); 
 изучение рекомендуемых литературных источников; 
  конспектирование источников; 
 работа со словарями и справочниками; 
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;  
 ответы на вопросы дл самоконтроля; 
 аннотирование, реферирование, текста; 



 написание докладов; 
 составление глоссария по курсу; 
 работа с компьютерными программами; 
 подготовка к зачету; 

- получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины. 
В процессе освоения программы курса по выбору «Прикладная лингвистика» 

предусмотрено выступление каждого из студентов с докладом на одну из предложенных тем в 
рамках рассматриваемой проблематики. 

Ниже предлагается примерная инструкция по подготовке доклада и выступления на 
занятии. 

1. Подбор источников и литературы. Как правило, перечень необходимых источников 
дается преподавателем. Однако желательно не ограничиваться предложенными источниками, 
найти наиболее подходящие и удобные для вас материалы. 

2. Анализ найденного материала. Выделите наиболее значимые для раскрытия темы 
доклада факты, мнения, научные положения.  Не используйте непонятные вам термины, 
понятия, теории. Вы должны полностью понимать то, что говорите. Желательно обобщить и 
выстроить набранный материал в логической последовательности, удобной и понятной для 
вас и аудитории. 

4.  Написание  текста доклада.  Желательно  придерживаться требований  научного  
стиля, однако помните, что при этом текст должен быть доступным для понимания. 
Не перегружайте текст стилистическими конструкциями. Предварительная версия 
доклада должна быть согласована с преподавателем минимум за 3 дня до 
выступления. 

Содержание доклада 
     Содержание доклада должно в максимальной мере соответствовать сформулированным 

задачам и целям.   В начале доклада необходимо четко сформулировать  цели  вашего 
выступления.  

 Перед тем, как будет изложен основной материал по теме выступления, необходимо 
определить понятийный аппарат: используемые понятия, должны быть четко определены и 
разъяснены - иначе слушатели не поймут все дальнейшее. 

 Желательно также сделать краткий обзор того, на что опирается исследование. 
Изложение основного материала должно идти в контексте заявленных целей, а не выглядеть 
простым набором неких результатов и фактов. 

Практические советы 
Начало доклада. Задача в этой части: вызвать интерес к себе и к тому, что вы 

будете говорить. Вступление доклада должно быть очень коротким, состоять из одной - 
двух фраз и определять область, к которой относится тема вашего выступления.  

Использование текста. Текст доклада, как правило, необходимо и целесообразно 
готовить заранее. Его использование не запрещается, однако читать доклад нежелательно. 
Вы можете утратить логику изложения, рискуете потерять контакт с аудиторией. Есть и 
другая крайность: текст выучивают наизусть и затем читают, как стихотворение, такая 
форма подачи также плохо подходит для научного доклада. 

Оптимальным представляется вариант, когда у докладчика на руках имеется план-
конспект доклада. Это придает определенную уверенность и позволяет докладчику излагать 
материал последовательно, не пропустить существенных моментов в сообщении. 

Наглядность. Таблицы, графики, рисунки, наглядные пособия, используемые при 
выступлении с докладом, должны быть тщательно продуманы. Следует отобрать только то, 
что действительно необходимо при изложении материала. Перегруженность 
демонстрационными средствами рассеивает внимание слушателей и может снизить общее 
впечатление от выступления. Следует обратить особое внимание на то, как 
демонстрационные средства будут вплетаться в ткань устного сообщения, раскрывать и 
дополнять его. Таблицы, графики, рисунки должны быть выполнены таким образом, 
чтобы аудитория могла рассмотреть, что на них изображено и написано. Вполне 



приемлемой формой являются записи на доске (не очень длинные), сопровождающие 
устное изложение, подготовленные слайды. 
Как правильно подготовить презентацию: 
1. Помните, что презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на слайды то, 
что вы собираетесь сказать словами. Обратное тоже верно: при докладе никогда не 
зачитывайте текст со слайда! 
2. Всегда делайте один или несколько вводных слайдов с формулировкой задачи и историей 
вопроса.  
3. Не пишите лишнего! Все, что можно сказать словами, говорите словами. Если на слайде 
больше 10 строк текста или больше 2 рисунков, аудитория теряется и перестает понимать, о 
чем идет речь. Полезные слайды с дополнительными пояснениями, которые не нужны при 
основном докладе, поместите в самый конец презентации: если возникнут вопросы, вы к ним 
сможете перейти. 
4. Информация на слайде должна быть ясной и хорошо различимой. Избегайте сочетаний 
цветов "желтый на черном фоне", "светло-зеленый на белом фоне" и т.п. Максимально 
используйте место: даже если у вас на слайде только один рисунок - растяните его на полный 
экран. Шрифт меньше 16, как правило, не читаем. Не злоупотребляйте спецэффектами и 
мультипликацией.  
5. В конце презентации всегда делайте слайд с подведением итогов. 

Подготовка к докладу. Доклад нужно как следует отрепетировать. При этом репетиции 
следует проводить с демонстрационными средствами (таблицы, графики, рисунки) и 
наглядными пособиями, которые будут представлены в ходе выступления. 

 При подготовке доклада следует обращать внимание на расстановку акцентов и 
смысловых ударений. Важные моменты − цели исследования, основные утверждения и 
результаты, выводы должны выделяться голосом, интонацией, возможно, повторением. 

Распределение времени. На выступление в рамках занятия на доклад отводится не 
более 10 минут, поэтому при подготовке и репетициях доклада временному фактору следует 
уделить особое внимание. 

 
3.2. Рекомендации по подготовке к зачету 

1. Конспекты. В начале подготовки в первый день: прочитайте свои конспекты 
с лекционным материалом, постарайтесь его понять, но не старайтесь запомнить. 
Результат для вас: общее обзорное представление обо всём данном учебном курсе. 
Помните, что лекции следует читать 2 раза – в начале вашей подготовки к зачету и в 
конце − перед зачетом. Важнейшие определения стремитесь запомнить. Результат: 
обзорное запоминание важнейших положений данного курса. Вы будете меньше 
путаться при ответе на зачете. 

2. Учебник. По списку вопросов начните чтение учебника, чтобы знать ответы на эти 
вопросы. Учебник более полно и развёрнуто объясняет то, что очень кратко было 
записано в ваших конспектах. Помните, что некоторые вопросы вообще не освещаются 
на лекциях, и вы должны их подготовить самостоятельно по учебнику. Результат: 
более полное знание учебного материала курса, заполнение тех пробелов, которые 
неизбежно бывают в лекциях. 

3. Вопросы к зачету. Просмотрите вопросы и попробуйте дать определения всем 
важнейшим понятиям, о которых там спрашивается. Если не получается дать 
определение, то найдите его и выучите. С него-то вам и надо будет начинать свой 
ответ на зачете.  

4. Трудные вопросы. В последний день перед зачетом пересмотрите список вопросов и 
убедитесь, что на большинство из них вы уже можете дать ответ. Дополнительно 
перечитайте учебный материал по самым сложным для вас вопросам. 

5. Погружение. В материал каждой учебной дисциплины при подготовке к зачету 
следует "погружаться". Это означает, что при подготовке к зачету не надо заниматься 



сразу несколькими дисциплинами, следует учить только данный предмет, не забывая 
об отдыхе от материала.   

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Библиотека литературы по гуманитарным наукам «Гумер»: www.gumer.ru. 
2. Русский филологический портал: www. philology.ru. 
3. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 
портал: www. elbib.ru. 
4. Справочно-образовательный портал «Грамота»: www. gramota.ru. 
5.Электронная библиотека научной периодики «E-library»: www. e-library.ru, 
"Лань". 
6. Электронный депозитарий НБ КемГУ. www.kemsu.ru/ 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При проведении занятий используется мультимедийная аудитория с  
компьютером, проектором и пакетом слайдов по темам лекционного курса.  
При проведении лабораторных занятий – аудитория с доской, маркером или мелом.  

Для самостоятельной работы студентов рекомендуется обращение к сети Интернет 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, контрольные работы, 
самостоятельная работа студентов.  
 

Активные методы обучения, используемые на практических занятиях  
Используются активные формы неиметационного метода, имитационного игрового, 

имитационного неигрового, метод проектной деятельности, технологии активного обучения. 
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Используемые 
активные методы 
обучения 

Цель их применения Количество часов 

Все темы  
 

1.Неиметационные 
метод «мозгового 
штурма»  
2. Имитационный 
метод (игровой). 
3. Имитационный 
(неигровой). 
4. Метод проектной 
деятельности. 

1.Направлен на 
решение конкретной 
проблемы 
(проблемной 
ситуации).  
2.Создает 
эмоциональный 
подъем, обеспечивает 
познавательную 
активность.  
3.Помогает 
оптимально решить 
проблему.  
4.Предполагает 
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формирование 
общенаучных знаний, 
умений и навыков: 
приобретение 
навыков работы с 
информацией, 
формирование 
умения работать «в 
команде» 
 

  
На практических занятиях уместно использовать активное обучение посредством 

неимитационного метода «мозгового штурма», который может быть, как индивидуальным, 
так и групповым. Аудитория получает задание проанализировать текст, выведенный на экран 
или предложенный в виде раздаточного материала. В результате генерирования различных 
идей и их конструктивной проработки студенческий коллектив должен предложить несколько 
вариантов анализа. При мозговой атаке происходит разделение во времени трех этапов 
решения проблемы: сеанс спонтанной генерации идей; сеанс конструктивной критики и 
проработки предложенных идей с целью отбора наилучших; проектирование решений на 
основе отобранных идей. Использование такой технологии допускают занятия по 
лексикографии.  

Более частое применение на лабораторных занятиях находят имитационные методы 
(моделируется или воспроизводится живая языковая ситуация).  

Особенно эффективно это получается при использовании методики игры. Как 
педагогическая технология игра интересна тем, что создаёт эмоциональный подъём, а мотивы 
игровой деятельности ориентированы на процесс постижения этой деятельности, в игре 
обеспечивается познавательная активность. Игровые задачи соединяются с учебными 
задачами: игровая задача заинтересовывает студентов, а учебная осуществляет 
непреднамеренное обучение. Правила игры должны соответствовать «профессиональной 
деятельности» и реализоваться в игровых действиях (внешних: слушать, говорить…) и 
умственных (обобщать, сравнивать…). 

Обязательным структурным элементом игры является её результат. Различаются 
результат для преподавателя (игра продемонстрировала уровень усвоения знания) и результат 
для студента (игра пробудила интерес к проблеме). 

Разграничиваются учебно-ролевые (сюжетно-ролевые) и дидактические игры. Для 
активизации учебной деятельности избираются первые. Технология ролевой игры имеет ряд 
разновидностей: ситуационный анализ, воображаемая проблемная ситуация и т.п. Данный вид 
деятельности считается способом развития навыков работы в команде, получение 
культурологических и профессиональных знаний, применение знания по учебной дисциплине 
в ситуациях, приближенных по форме к действующим моделям социума, что способствует 
воспитанию самостоятельного мышления, творческому применению полученного опыта, 
осознанию необходимости оценки морально-нравственного аспекта той или иной ситуации. В 
игровые ситуации «укладывается» раздел «Политическая лингвистика», «Лингводидактика» 

Имитационные неигровые занятия как весьма распространённый метод организации 
познавательной деятельности сводятся к анализу конкретной ситуации (caus-stady) в 
«уменьшенном виде», без предварительного рецензирования и публичной защиты и 
имитационным упражнениям, которые в отличие от анализа конкретной ситуации 
предполагают знание преподавателем (а не студентами) правильного, наилучшего, 



оптимального решения проблемы. Этот вид занятий прост, не требует предварительной 
подготовки, но достаточно эффективен.  

Дополнительно в качестве продуктивных методов обучения используются креативные 
и когнитивные методы (метод придумывания, метод сравнения, метод прогнозирования и 
т.д.). 

При организации самостоятельной работы педагогически целесообразно пользоваться 
методом проектной деятельности. На младших курсах проектная деятельность предполагает 
формирование общенаучных знаний, умений и навыков: приобретение навыков работы с 
информацией, формирование умения работать «в команде» (преподаватель должен входить в 
команду), получение опыта построения эффективной коммуникации в малых группах, 
знакомство с основами научной организации труда, обучение самопрезентации, деловой 
этике. Проектно ориентированная деятельность определяет индивидуальные образовательные 
траектории. Поскольку дисциплина изучается во втором семестре используются в основном 
информационные проекты (собрание информации по вопросу). Но не остаются без внимания 
сугубо творческие проекты. Используется по всем разделам.  

Технологии активного обучения (дискуссия, ролевое моделирование, игра, 
ситуационный анализ и пр.) состоит в том, что они направлены не на трансляцию знания, а на 
процесс конструирования знания при помощи учебной деятельности, приближенной к 
условиям реальности, а также на осмысление обучающимися системы своих взглядов и 
ценностей, в результате чего идёт личностное становление будущего специалиста.   

 

12.2. Методическое обеспечение по дисциплине: 
• учебники по прикладным аспектам языкознания (в том числе электронные); 
• периодические издания; 
• материалы Всероссийских и международных конференций по проблеме на      
     иностранном языке; 
• техническое оборудование (ПК) для практических занятий; 
• аудио- и видеоматериалы; 
• Интернет-ресурсы; 

 
 
12.3 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом индивид 
уальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 
конспект, основная и дополнительная литература).  
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письменных 
конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад так 
же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, 
при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки 
на зачете может быть увеличено.  



Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 
присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь.  
Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания).  
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 
может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).  
При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры экзамена. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 
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