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1  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесённых  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1  Дисциплина  «Введение  в  профессиональную  деятельность  /  Introduction  to
Specialty»  обеспечивает  формирование  следующих  компетенций  с  учётом
индикаторов их достижения

Код, наименование компетенции Код индикатора компетенции
УК-2 Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1

1.2 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы

Код
индикатора Содержание индикатора Результат обучения

УК-2.1

Способен определять
профессиональные задачи в

соответствии со сферой
приложения

специализированных знаний и
регулирующими нормативными
базами, выбирать оптимальные
способы их решения, применять

эффективные инструменты и
ресурсы в соответствии со

сферой приложения
специализированных знаний

Знать спектр задач
профессиональной деятельности и
регламентирующие ее
нормативные базы
Уметь определять задачи
профессиональной деятельности в
соответствии со сферой
приложения специализированных
знаний
Владеть навыками соотнесения
сферы применения
специализированных знаний,
профессиональных задач и
нормативов, регламентирующих
профессиональную деятельность

2 Место дисциплины в структуре ООП

Изучение дисциплины «Введение в профессиональную деятельность / Introduction
to  Specialty»  базируется  на  результатах  освоения  следующих  дисциплин/практик:
«Иностранный язык / First foreign language»

Дисциплина  является  предшествующей  для  дисциплин/практик:  «Общее
языкознание / General Linguistics»

3 Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет – 3 ЗЕТ

Вид учебной работы

Трудоемкость в академических часах
 (Один академический час соответствует 45 минутам

астрономического часа)

Всего Семес
тр № 1 Семестр № 2

Общая трудоемкость 
дисциплины 108 36 72
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Аудиторные занятия, в том 
числе: 32 16 16

    лекции 0 0 0
    лабораторные работы 0 0 0
    практические/семинарские
занятия 32 16 16

Самостоятельная работа (в 
т.ч. курсовое 
проектирование)

76 20 56

Трудоемкость 
промежуточной аттестации 0 0 0

Вид промежуточной 
аттестации (итогового 
контроля по дисциплине)

Зачет Зачет Зачет

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Сводные данные по содержанию дисциплины

Семестр № 1

№
п/п

Наименование
раздела и темы

дисциплины

Виды контактной работы СРС Форма
текущего
контроля

Лекции ЛР ПЗ(СЕМ)

№ Кол.
Час. № Кол.

Час. № Кол.
Час. № Кол.

Час.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Frontiers of 
linguistics, course 
introduction.

1 6 1 6 Тест

2

Languages and 
contexts of their 
existence, studies 
and development.

2 6 1 10 Тест

3 Linguists in cross-
cultural studies 3 4 1 4 Тест

Промежуточная 
аттестация Зачет

Всего 16 20

Семестр № 2

№
п/п

Наименование
раздела и темы

дисциплины

Виды контактной работы СРС Форма
текущего
контроля

Лекции ЛР ПЗ(СЕМ)

№ Кол.
Час. № Кол.

Час. № Кол.
Час. № Кол.

Час.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Language and 
social studies 1 6 1 12 Тест

2 Linguadidactics 2 6 1 30 Тест

3 Language and 
cognition 3 4 1 14 Тест

Промежуточная 
аттестация Зачет

Всего 16 56

4.2 Краткое содержание разделов и тем занятий
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Семестр № 1

№ Тема Краткое содержание
1 Frontiers of linguistics, 

course introduction.
The limits of modern linguistic studies. The
key areas where linguitic studies may be applied. A
brief historical review of language studies.The key
branches of modern linguistics.

2 Languages and contexts 
of their existence, studies 
and development.

The links between cultures and languages. The links
between social institutes and languages. The links
between languages and digital world. Languages and
pedagogy. Languages and cognition.

3 Linguists in cross-
cultural studies

Cause-effect relations between culture and behaviour.
Representation of cultural experience. Relativism,
absolutism, and universalism. Goals of cross-cultural
studies. The problems of ethnocentrism. Ecological
framework of culture. Cultural transmission.
Culturally-related patterns: communication style,
personal space, cultural concepts, conformity and
individualism, emotions, gender and family. Culturally
universal patterns.

Семестр № 2

№ Тема Краткое содержание
1 Language and social 

studies
Social roles and their types. Personality in social
theories. Universal social relations: conformity and
values. Individualistic and collectivistic values.

2 Linguadidactics Teaching of foreign lamguages in historic perspective.
Key elements: strategies, techniques, methods and
approaches. Key factors that can influence effective
language teaching. The communicative approach to
language teaching. The audio-lingual method of TFL.
Noam Chomsky's contributions to TFL. TFL advanced
approaches (UDL and MOODLE). TFL principles.

3 Language and cognition Language as a window to our mind. The scope of
cognitive studies. Conceptualization, metaphor,
metonymy, embodied cognition, prototype, frame,
blending. Concept studies. Cognitive grammar.

4.3 Перечень лабораторных работ

Лабораторных работ не предусмотрено 

4.4 Перечень практических занятий

Семестр № 1

№ Темы практических (семинарских) занятий Кол-во академических
часов

1 Language and social studies 6

2 Languages and contexts of their existence, studies 
and development. 6
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3 Linguists in crosscultural studies 4

Семестр № 2

№ Темы практических (семинарских) занятий Кол-во академических
часов

1 Language and social studies 6
2 Linguadidactics 6
3 Language and cognition 4

4.5 Самостоятельная работа

Семестр № 1

№ Вид СРС Кол-во академических
часов

1 Подготовка к практическим занятиям 20

Семестр № 2

№ Вид СРС Кол-во академических
часов

1 Подготовка к практическим занятиям 56

В ходе проведения занятий по дисциплине используются следующие интерактивные 
методы обучения: Отдельные занятия по курсу могут проводиться в форме активного 
практического обучения: выездных занятий с посещением организаций и мероприятий 
для получения новых знаний и/или повторения материала на практике. При проведении 
таких занятий преподаватель выступает в качестве помощника и координатора процесса, 
передавая активную функцию обучения студентам. Он же регулирует процесс 
посредством подготовки специальных заданий, проведения консультаций, оценки знаний, 
умений и навыков, предоставления обратной связи. Помимо получения знаний активные 
практические занятия развивают коммуникативные навыки, учат студентов работать в 
команде, решать проблемы.

5 Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины

5.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1.1 Методические указания для обучающихся по практическим занятиям

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются занятия
семинарского типа. Занятия семинарского типа - организационная форма, в процессе
которой обучающиеся самостоятельно изучают учебный материал по различным
источникам знаний и коллективно обсуждают результаты своей работы.
Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и
задачи ее изучения сообщаются педагогическим работником на вводных занятиях или в
методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению
темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана занятия. Такой подход
педагогического работника помогает обучающимся быстро находить нужный материал к
каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к занятию семинарского типа, необходимо, прежде всего,
указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных
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пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом
курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой,
сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к занятию семинарского типа включает 2 этапа: 1й - организационный;
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе обучающийся
планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на
самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана
работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать
надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекционном
занятии обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо
обратить на суть основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой
работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе
подготовки к занятиям семинарского типа рекомендуется взаимное обсуждение
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости
следует обращаться за консультацией к педагогическому работнику. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у
студентов. Среди основных видов систематизированной записи прочитанного
выделяют:
1. аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной
или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера
и назначения;
2. составление плана – краткая логическая организация текста,
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
3. составление тезисов – воспроизведение основных утверждений автора
без привлечения фактического материала.
4. цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений,
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.
5. конспектирование – краткое и последовательное
изложение содержания прочитанного.
Кроме того, можно рекомендовать следующие основные формы записи: план
(простой и развернутый), выписки, тезисы.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень
вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно
составленный план вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника.
Различаются четыре типа конспектов:
 План-конспект – это развернутый детализированный план, в
котором достаточно подробные записи приводятся по тем
пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
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-Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений
и фактов источника.
 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные
(изложенные) основные положения в результате глубокого
осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки,
цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена
планом.
 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по
какой-то схеме (вопросу).
Составление конспекта
Существует несколько способов запоминания и усвоения прочитанного
теоретического материала. Наиболее эффективный из них – написание конспекта
(что в переводе с латыни означает «обзор). Результат конспектирования — запись,
позволяющая конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной
полнотой восстановить полученную информацию. Преимущество этого способа
заключается в том, что используется не только зрительная, но еще и двигательная
память (имеется в виду движение рук при письме). Во-вторых, и это главное,
запись (если она не сводится к переписыванию) представляет собой творческий
процесс, так как при этом происходит анализ прочитанного; определяется, что в
нем важно и как в сжатой форме передать мысли автора. Логически связная запись
— одно из основных требований, предъявляемых к конспекту. Отдельные
выписки, не отражающие логику произведения и не имеющие смысловой связи,
нельзя назвать конспектом. Конспект — универсальный документ, который
должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с
ним. В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок,
которые отображают материал в любых соотношениях главного и
второстепенного, конспект при обязательной краткости должен содержать кроме
основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и иллюстрации.
Общий алгоритм составления конспекта
1. Прежде чем приступить к составлению конспекта научного источника,
необходимо изучить реквизиты источника и внимательно полностью
прочитать текст. Конспект должен начинаться с указания реквизитов
источника (фамилии автора, полного наименования работы, места и года
издания).
2. Чтобы обеспечить единство содержания конспекта, логическую связь
между его частями, необходимо прежде всего определить его главную
мысль и затем отбирать материал, который развивает эту мысль в
логической последовательности.
3. Необходимо выделить ключевые слова и понятия.
4. Прежде чем конспектировать, сокращать текст, составьте его
подробный, развернутый план.
5. Проанализируйте план текста и сократите в нем те части, без которых
содержание этого текста будет понято правильно и главное в нем не
исчезнет.
6. Дальнейшая работа связана с анализом информации. На этом этапе
следует отделить главное от второстепенного, структурировать
материал, располагая его в логически правильном порядке.
Противоречивые, альтернативные мнения излагаются во второй части
конспекта или по ходу изложения, как отступления от основной мысли
конспекта. В конспекте должны 8 быть отражены основные
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принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор,
основные методологические положения работы, аргументы, этапы
доказательства и выводы.
7. При записи конспекта обратите особое внимание на установление
смысловых связей между предложениями и частями текста,
разработайте и применяйте свою систему условных сокращений.
8. Последний этап – редактирование конспекта. Внимательно прочитайте
его, подумайте: удовлетворяет ли вас его общий план, хорошо ли
воспринимается смысловая связь между отдельными положениями,
частями конспекта; удачно ли использованы цитаты, правильно ли
установлена связь между собственными оборотами речи и фразами,
взятыми из конспектируемых текстов; верно ли поставлены знаки
препинания. В процессе написания конспекта заменяйте сложные
развернутые обороты текста более лаконичными (свертывание);
предложения со сложными синтаксическими конструкциями замените
по возможности простыми (короткими, сжатыми), причастные и
деепричастные обороты – однородными членами. Ценность конспекта
значительно повышается, если студент излагает мысли своими словами,
в краткой форме. Данный вид работы выполняется в письменном виде.

5.1.2 Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе:

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательный компонент учебного 
процесса, направленный на закрепление и углубление знаний, полученных на аудиторных 
занятиях. В рамках курса самостоятельная работа включает следующие виды 
деятельности:

1.Работа с учебной литературой:

Конспектирование ключевых разделов рекомендованных учебных пособий

Составление терминологического словаря лингвистических понятий

Анализ и сопоставление различных лингвистических теорий

2. При работе с теоретическим материалом студентам рекомендуется:

Систематизировать информацию в виде схем и таблиц

Выделять основные положения каждой изучаемой теории

Фиксировать возникающие вопросы для последующего обсуждения

6  Фонд  оценочных  средств  для  контроля  текущей  успеваемости  и  проведения
промежуточной аттестации по дисциплине

6.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля

6.1.1 семестр 1 | Тест

Описание процедуры. 
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тестирование проходит в электронном формате на платформе
MOODLE

Критерии оценивания. 

тест считается выполненным при условии 60 и более процентов
правильных ответов.

6.1.2 семестр 2 | Тест

Описание процедуры. 

тестирование проходит в электронном формате на платформе MOODLE

Критерии оценивания. 

тест считается выполненным при условии 60 и более процентов правильных ответов.

6.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

6.2.1  Критерии  и  средства  (методы)  оценивания  индикаторов  достижения
компетенции в рамках промежуточной аттестации

Индикатор достижения
компетенции Критерии оценивания

Средства
(методы)

оценивания
промежуточной

аттестации
УК-2.1 Демонстрирует  знание  спектра

задач  профессиональной
деятельности  и
регламентирующие  ее  нормативные
базы;  умение
определять  задачи
профессиональной
деятельности  в  соответствии  со
сферой  приложения
специализированных  знаний;
навыки  соотнесения  сферы
применения
специализированных  знаний,
профессиональных  задач  и
нормативов,
регламентирующих
профессиональную
деятельность

Тест

6.2.2 Типовые оценочные средства промежуточной аттестации

6.2.2.1 Семестр 1, Типовые оценочные средства для проведения зачета по 
дисциплине

6.2.2.1.1 Описание процедуры
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Зачет проходит в формате электронного тестирования

6.2.2.1.2 Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено
60 и более процентов правильных ответов менее 60 процентов правильных ответов

6.2.2.2 Семестр 2, Типовые оценочные средства для проведения зачета по 
дисциплине

6.2.2.2.1 Описание процедуры

Зачет проходит в формате электронного тестирования

6.2.2.2.2 Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено
60 и более процентов правильных ответов менее 60 процентов правильных ответов

7 Основная учебная литература

1. Латышева С. В. Границы лингвистики. Введение в специальность : учебное пособие / С.
В. Латышева, 2024. - 90. 

8 Дополнительная учебная литература и справочная

1. Введение в специальность "Лингвистика" : Учеб. пособие для иностр. студентов-
филологов / [Л. Ф. Крапивник и др.]; Под ред. Л. Ф. Крапивник; М-во образования Рос. 
Федерации. Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Хабар. гос. техн. ун-т". 
— Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 2003. — 139 с. : табл. : 20 см.; ISBN 5-7389-0252-1. 

9 Ресурсы сети Интернет

1. http://library.istu.edu/
2. https://e.lanbook.com/

10 Профессиональные базы данных

1. http://new.fips.ru/
2. http://www1.fips.ru/

11  Перечень  информационных  технологий,  лицензионных  и  свободно
распространяемых  специализированных  программных  средств,  информационных
справочных систем

1. Свободно распространяемое программное обеспечение 1. Microsoft Windows (Подписка
DreamSpark  Premium  Electronic  Software  Delivery  (3  years).  Сублицензионный  договор
№14527/МОС2957 от 18.08.16г.)

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины
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1. Учебная аудитория
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