
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 45.03.02 «Лингвистика» 

Профиль «Русский язык и переводоведение» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

УК-5 
способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку универсальных компетенций и является обязательной для всех 

выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в бытовой и в сфере 

профессиональной деятельности; 

– общеупотребительную лексику и специальную терминологию на иностранном языке, 

обеспечивающие коммуникацию по профилю специальности; 

– основные тенденции и особенности политического, экономического и социокультурного 

развития России в контексте мировой истории; 

– персоналии выдающихся людей отечественной и всемирной истории, внесших значительный 

вклад в развитие России и мира; 

– хронологию и направления в развитии отечественной и всемирной истории; 

– основные понятия лингвострановедения (безэквивалентная лексика, фоновая лексика, 

лексический фон слова); 

– основные понятия, относящиеся к истории развития, географии, жизни, быту, культуре 

страны изучаемого языка; 

– реалии общественно-политической жизни страны, государственного строя, культуры и быта; 

– – теоретические основы литературы как совокупности литературоведческого, 

культурологического, стилистического и лингвистического анализа; 

– – особенности русской литературы XVII-XVIII вв; 

– – особенности русской литературы первой половины XIX в; 

– – особенности русской литературы второй половины XIX в; 

– – особенности русской литературы XX в; 

– – основные тенденции современной русской литературы; 

– понятийно-категориальный аппарат философии; 

– основные исторические этапы развития философской мысли; 

– основные способы, формы и уровни бытия, ступени развития представлений о пространстве и 

времени в истории философской и научной мысли; 

– принципы движения, развития и самоорганизации материальных систем; 

– основные категории, принципы и законы диалектики; 

– современные философские определение сознания и структуру сознания; 
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– соотношение сознания, мышления и языка; 

– основные философские категории и проблемы теории познания; 

– основные характеристики природы, отличающие её от культуры; 

– основания постановки вопросов о происхождении жизни и разума; 

– структуру общества и его подсистемы; 

– специфику и направленность тенденций развития современной культуры; 

– основные проблемы существования человека и общества в современной культуре; 

– предпосылки и обстоятельства возникновения глобальных проблем: демографической, 

сырьевой, энергетической, экологической и др; 

– значение «Римского клуба», «Зеленого» движения и других общественных сил в 

предотвращении глобальной экологической катастрофы; 

– основные понятия МКК; 

– структуру коммуникации; 

– определение понятия "языковая картина мира" и средства ее языкового выражения; 

 

уметь 

– вести диалог, переписку, на иностранном языке в рамках поставленных задач; 

– применять иностранный язык для решения профессиональных вопросов; 

– выделять факторы, влияющие на исторический процесс, и роль исторической личности в 

российской и мировой истории; 

– выявлять взаимообусловленность мировых, отечественных и региональных социально-

экономических, политических и культурных событий в изучаемый хронологический отрезок; 

– самостоятельно готовить проблемные сообщения, рефераты, электронные презентации; 

– выделять лексику, содержащую национально-культурный компонент значения; 

– работать с источниками информации, с литературными и страноведческими текстами; 

– самостоятельно работать с лингвострановедческими источниками; 

– – использовать текст в его структурной содержательно-формальной целостности как 

определенной системы образно-языковых средств, обусловленной авторским отношением к 

изображаемому; 

– отличать друг от друга монистические, дуалистические и плюралистические взгляды на сущее 

и бытие; 

– компетентно определять принадлежность конкретных философских позиций конкретным 

этапам развития философской мысли; 

– соотносить по содержанию категории «материя», «движение», «пространство» и «время»; 

– применять законы диалектики для понимания, описания и прогнозирования развития 

общества, природы и культуры; 

– обнаруживать в собственном бытии и бытии человека как такового все составляющие 

структуры сознания; 

– отличать элементы структуры сознания друг от друга; 

– применять методы эмпирического и теоретического познания; 

– анализировать явления природы и культуры в контексте глобальной эволюции; 

– видеть связь философии с социальными и историческими проблемами человечества; 

– применять теоретические философские знания при анализе конкретных фактов и явлений 

современной культурной жизни; 

– обосновывать и аргументировать свое отношение к существующим в современном 

социальном и философском научном знании концепциям безопасности и устойчивого развития 

мирового сообщества и России; 

– использовать механизмы межкультурной коммуникации при анализе; 

– использовать механизмы межкультурной коммуникации при анализе межкультурного 

общения с учетом специфики контекста; 

– использовать сведения о специфике этнического менталитета в практике общения; 

 

владеть  
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– навыками межкультурной коммуникации в разных видах речевой деятельности; различными 

коммуникативными стратегиями; 

– навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общениина 

иностранном языке; навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам профессиональной подготовки; 

– опытом публичного выступления, ведения дискуссии, коллективного сотрудничества в 

рамках обсуждения дискуссионных вопросов исторической науки; 

– навыками работы с исторической картой; 

– навыками презентации результатов учебно-исследовательской работы; 

– лингвострановедческой терминологией; 

– основами лингвострановедческого анализа лексики; 

– лексическим минимумом ключевых слов, содержащих культурный национальный компонент; 

– навыками филологического анализа текста, приемами филологического комментирования 

текста; 

– основными методологическими принципами и подходами к объяснению явлений реальности; 

– способностью свободно ориентироваться в многообразии различных философских и научных 

концепций; 

– видением многообразия способов, форм и уровней бытия; 

– видением многообразия форм самоорганизации бытия и руководствоваться принципами 

диалектики для развития собственных мыслительных способностей; 

– навыками семиотического анализа различных сфер бытия человека; 

– технологиями дифференциации сознательного, психического и бессознательного; 

– формами научного познания: постановкой проблемы, выдвижением гипотезы, построением 

теории; 

– навыками сравнения различных философских и научных концепций антропогенеза; 

– навыками выявления движущих сил и закономерностей исторического процесса, места 

человека в историческом процессе и политической организации общества; 

– навыками решения проблем современной культуры на уровне индивидуальной духовной, 

социальной, практической жизни, а также в профессиональной деятельности; 

– знанием о значении гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; о совершенствовании и развитии общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии; 

– навыками футурологического видения культуры и цивилизации, философской прогностики; 

– ключевыми теоретическими понятиями межкультурной коммуникации; 

– навыками сопоставления картин мира в разных лингвокультурах; навыками социокультурной 

и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактах; 

– знаниями об адекватных коммуникативных стратегиях и этикетных нормах, применяемых 

при общении с представителями других культур. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Имеет общие теоретические представления о природе 

гуманитарного знания, необходимые для анализа 

культур современного общества. Слабо владеет 

способами анализа подходов объяснению проблем 

современности с учетом этических позиций и 

философских знаний. Может выделять только общие 

принципы без выделения особенных условий социально-

исторического развития цивилизаций. 
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2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Имеет достаточно хорошие теоретические знания основ 

гуманитарного знания, необходимые для анализа 

культур современного общества. Хорошо владеет 

способами анализа подходов к объяснению проблем 

современности с учетом этических позиций и 

философских знаний. Демонстрирует хорошее 

понимание способов выделения общих принципов и 

особенных условий социально-исторического развития 

цивилизаций. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Имеет глубокие теоретические знания основ 

гуманитарного знания, необходимые для анализа 

культур современного общества. Свободно и уверенно 

владеет способами анализа подходов к объяснению 

проблем современности с учетом этических позиций и 

философских знаний. Демонстрирует системное знание 

процесса социально-исторического развития 

цивилизаций. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Иностранный язык знать: 

– основы межкультурной 

коммуникации на изучаемом 

иностранном языке в бытовой и в 

сфере профессиональной 

деятельности 

– общеупотребительную лексику 

и специальную терминологию на 

иностранном языке, 

обеспечивающие коммуникацию 

по профилю специальности 

уметь: 

– вести диалог, переписку, на 

иностранном языке в рамках 

поставленных задач 

– применять иностранный язык 

для решения профессиональных 

вопросов 

владеть: 

– навыками межкультурной 

коммуникации в разных видах 

речевой деятельности; 

различными коммуникативными 

стратегиями 

– навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общениина иностранном языке; 

лабораторные 

работы 
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навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке по 

проблемам профессиональной 

подготовки 

2 История (история России, всеобщая 

история) 

знать: 

– основные тенденции и 

особенности политического, 

экономического и 

социокультурного развития 

России в контексте мировой 

истории 

– персоналии выдающихся 

людей отечественной и 

всемирной истории, внесших 

значительный вклад в развитие 

России и мира 

– хронологию и направления в 

развитии отечественной и 

всемирной истории 

уметь: 

– выделять факторы, влияющие 

на исторический процесс, и роль 

исторической личности в 

российской и мировой истории 

– выявлять 

взаимообусловленность 

мировых, отечественных и 

региональных социально-

экономических, политических и 

культурных событий в 

изучаемый хронологический 

отрезок 

– самостоятельно готовить 

проблемные сообщения, 

рефераты, электронные 

презентации 

владеть: 

– опытом публичного 

выступления, ведения дискуссии, 

коллективного сотрудничества в 

рамках обсуждения 

дискуссионных вопросов 

исторической науки 

– навыками работы с 

исторической картой 

– навыками презентации 

результатов учебно-

исследовательской работы 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

3 Лингвострановедение и 

страноведение 

знать: 

– основные понятия 

лингвострановедения 

(безэквивалентная лексика, 

лабораторные 

работы, 

экзамен 
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фоновая лексика, лексический 

фон слова) 

– основные понятия, 

относящиеся к истории развития, 

географии, жизни, быту, 

культуре страны изучаемого 

языка 

– реалии общественно-

политической жизни страны, 

государственного строя, 

культуры и быта 

уметь: 

– выделять лексику, содержащую 

национально-культурный 

компонент значения 

– работать с источниками 

информации, с литературными и 

страноведческими текстами 

– самостоятельно работать с 

лингвострановедческими 

источниками 

владеть: 

– лингвострановедческой 

терминологией 

– основами 

лингвострановедческого анализа 

лексики 

– лексическим минимумом 

ключевых слов, содержащих 

культурный национальный 

компонент 

4 Русская литература знать: 

– – теоретические основы 

литературы как совокупности 

литературоведческого, 

культурологического, 

стилистического и 

лингвистического анализа 

– – особенности русской 

литературы XVII-XVIII вв 

– – особенности русской 

литературы первой половины 

XIX в 

– – особенности русской 

литературы второй половины 

XIX в 

– – особенности русской 

литературы XX в 

– – основные тенденции 

современной русской литературы 

уметь: 

– – использовать текст в его 

структурной содержательно-

формальной целостности как 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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определенной системы образно-

языковых средств, 

обусловленной авторским 

отношением к изображаемому 

владеть: 

– навыками филологического 

анализа текста, приемами 

филологического 

комментирования текста 

5 Философия знать: 

– понятийно-категориальный 

аппарат философии 

– основные исторические этапы 

развития философской мысли 

– основные способы, формы и 

уровни бытия, ступени развития 

представлений о пространстве и 

времени в истории философской 

и научной мысли 

– принципы движения, развития 

и самоорганизации 

материальных систем 

– основные категории, принципы 

и законы диалектики 

– современные философские 

определение сознания и 

структуру сознания 

– соотношение сознания, 

мышления и языка 

– основные философские 

категории и проблемы теории 

познания 

– основные характеристики 

природы, отличающие её от 

культуры 

– основания постановки 

вопросов о происхождении 

жизни и разума 

– структуру общества и его 

подсистемы 

– специфику и направленность 

тенденций развития современной 

культуры 

– основные проблемы 

существования человека и 

общества в современной 

культуре 

– предпосылки и обстоятельства 

возникновения глобальных 

проблем: демографической, 

сырьевой, энергетической, 

экологической и др 

– значение «Римского клуба», 

«Зеленого» движения и других 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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общественных сил в 

предотвращении глобальной 

экологической катастрофы 

уметь: 

– отличать друг от друга 

монистические, дуалистические 

и плюралистические взгляды на 

сущее и бытие 

– компетентно определять 

принадлежность конкретных 

философских позиций 

конкретным этапам развития 

философской мысли 

– соотносить по содержанию 

категории «материя», 

«движение», «пространство» и 

«время» 

– применять законы диалектики 

для понимания, описания и 

прогнозирования развития 

общества, природы и культуры 

– обнаруживать в собственном 

бытии и бытии человека как 

такового все составляющие 

структуры сознания 

– отличать элементы структуры 

сознания друг от друга 

– применять методы 

эмпирического и теоретического 

познания 

– анализировать явления 

природы и культуры в контексте 

глобальной эволюции 

– видеть связь философии с 

социальными и историческими 

проблемами человечества 

– применять теоретические 

философские знания при анализе 

конкретных фактов и явлений 

современной культурной жизни 

– обосновывать и 

аргументировать свое отношение 

к существующим в современном 

социальном и философском 

научном знании концепциям 

безопасности и устойчивого 

развития мирового сообщества и 

России 

владеть: 

– основными методологическими 

принципами и подходами к 

объяснению явлений реальности 

– способностью свободно 

ориентироваться в многообразии 
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различных философских и 

научных концепций 

– видением многообразия 

способов, форм и уровней бытия 

– видением многообразия форм 

самоорганизации бытия и 

руководствоваться принципами 

диалектики для развития 

собственных мыслительных 

способностей 

– навыками семиотического 

анализа различных сфер бытия 

человека 

– технологиями дифференциации 

сознательного, психического и 

бессознательного 

– формами научного познания: 

постановкой проблемы, 

выдвижением гипотезы, 

построением теории 

– навыками сравнения различных 

философских и научных 

концепций антропогенеза 

– навыками выявления 

движущих сил и 

закономерностей исторического 

процесса, места человека в 

историческом процессе и 

политической организации 

общества 

– навыками решения проблем 

современной культуры на уровне 

индивидуальной духовной, 

социальной, практической 

жизни, а также в 

профессиональной деятельности 

– знанием о значении 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивилизации; о 

совершенствовании и развитии 

общества на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

– навыками футурологического 

видения культуры и 

цивилизации, философской 

прогностики 

6 Межкультурная коммуникация знать: 

– основные понятия МКК 

– структуру коммуникации 

– определение понятия "языковая 

картина мира" и средства ее 

языкового выражения 

лабораторные 

работы 
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уметь: 

– использовать механизмы 

межкультурной коммуникации 

при анализе 

– использовать механизмы 

межкультурной коммуникации 

при анализе межкультурного 

общения с учетом специфики 

контекста 

– использовать сведения о 

специфике этнического 

менталитета в практике общения 

владеть: 

– ключевыми теоретическими 

понятиями межкультурной 

коммуникации 

– навыками сопоставления 

картин мира в разных 

лингвокультурах; навыками 

социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактах 

– знаниями об адекватных 

коммуникативных стратегиях и 

этикетных нормах, применяемых 

при общении с представителями 

других культур 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Иностранный язык +          

2 История (история России, всеобщая 

история) 

+          

3 Лингвострановедение и 

страноведение 

  + + +      

4 Русская литература      +     

5 Философия   +        

6 Межкультурная коммуникация    + +      

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Иностранный язык Выполнение лабораторных заданий. Контрольная 
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работа. Зачет. 

2 История (история России, всеобщая 

история) 

Электронная презентация. Проблемное 

сообщение. Эссе. Ответ на практическом занятии. 

Экзамен. 

3 Лингвострановедение и 

страноведение 

Конспект лекций. Работа на семинарах. Зачет. 

Экзамен. 

4 Русская литература Выполнение заданий лабораторных занятий. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Контрольная работа. Зачет. 

5 Философия Подготовка доклада по вопросам практических 

занятий. Выполнение тестовых заданий. 

Составление глоссария по ключевым терминам 

дисциплины. Анализ философского текста. 

Экзамен. 

6 Межкультурная коммуникация Присутствие на занятии. Устные и письменные 

ответы на занятии. Презентация. Зачет. Зачет с 

оценкой. 

 


