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АННОТАЦИЯ 

 Настоящие методические рекомендации разработаны для обучающихся 4 курса 

дневной формы обучения с учетом ФГОС ВО и рабочей программы дисциплины 

«Лексикология (второй иностранный язык)» .  

 Цель освоения дисциплины: создать у студентов системное представление о 

словарном составе испанского языка. 

 

 Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с лингвистическими законами, правилами формирования и 

употребления лексических единиц;  

- дать общую характеристику словарного состава испанского языка;  

- выявить специфические особенности словарного состава испанского языка, структурно-

семантические модели входящих в него слов и словосочетаний;  

- изучить способы словообразования в современном испанском языке;  

- показать системный характер испанской лексики; 

- рассмотреть стилистическую и диалектную дифференциацию на основе понятия 

литературной нормы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для 

решения профессиональных задач; 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; основы  педагогической деятельности; 

 

уметь: 

- анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности; 

- осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе специальных научных знаний; оценивать 

результативность собственной педагогической деятельности; 

 

владеть: 

- навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; 

методами принятия решений; 

- алгоритмами и технологиями осуществления профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний; приемами педагогической 

рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирования гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела 

(тематика занятий) 

Литература 

1. Тема № 1. 

Введение 

Предмет лексикологии и ее 

разделы. Лексикология как 

самостоятельная 

лингвистическая дисциплина. 

Слово и понятие с точки зрения 

философии отражения. Слово как 

основная единица словарного 

состава и как предмет изучения 

лексикологии. Слово и его 

значение. Закономерности 

семантики в современном 

испанском языке 

Томашпольский, В. И. Романское 

языкознание в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для вузов / В. И. 

Томашпольский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023 — 267 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05741-6. — URL: https://urait.ru 

/bcode /514231 

 

2. Тема № 2. 

Основные 

семантические 

характеристики 

испанской лексики 

Характеристика и дефиниция 

слова. Лексическое значение и 

понятие. Полисемия и типы 

лексических значений. Место 

имен собственных в лексической 

системе. Идеографическое 

деление и систематизация 

лексики. 

Томашпольский, В. И. Романское 

языкознание в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для вузов / В. И. 

Томашпольский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023 — 314 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05742-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/5155067.2 

3. Тема № 3. 

Территориальная 

дифференциация 

испанской лексики 

Национальные варианты и 

диалекты. Паниспанизмы и 

латиноамериканизмы. 

Регионализмы. Вариантизмы. 

Диалектизмы.  

Томашпольский, В. И. Романское 

языкознание в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для вузов / В. И. 

Томашпольский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023 — 267 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05741-6. — URL: https://urait.ru 

/bcode /514231 

4. Тема № 4. 

Временная 

дифференциация 

испанской лексики. 

Архаизмы. Неологизмы.  Томашпольский, В. И. Романское 

языкознание в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для вузов / В. И. 

Томашпольский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023 — 314 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05742-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/5155067.2 

5. Тема № 5. 

Социально-

функциональная 

дифференциация 

испанской лексики 

Научная терминология: термины 

и номенклатурные понятия. 

Понятие жаргона. Лексика 

профессиональных жаргонов. 

Лексика социальных жаргонов. 

Лексика тайных жаргонов. 

Источники жаргонной лексики. 

Томашпольский, В. И. Романское 

языкознание в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для вузов / В. И. 

Томашпольский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023 — 267 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05741-6. — URL: https://urait.ru 

/bcode /514231 

 

6. Тема № 6. 

Внутриязыковые 

семантические 

взаимоотношения 

Синонимия. Омонимия. 

Паронимия. Антонимия. 

Томашпольский, В. И. Романское 

языкознание в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для вузов / В. И. 

Томашпольский. — Москва: 



испанской лексики.  Издательство Юрайт, 2023 — 314 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05742-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/5155067.2 

7. Тема № 7. 

Источники 

формирования и 

пополнения 

испанской лексики. 

Испанизмы и культизмы. 

Иберизмы. Кельтизмы. 

Эллинизмы. Арабизмы. 

Германизмы. Итальянизмы. 

Галлицизмы. Англицизмы. 

Лусизмы. Каталинизмы. 

Индихенизмы. 

Томашпольский, В. И. Романское 

языкознание в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для вузов / В. И. 

Томашпольский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023 — 267 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05741-6. — URL: https://urait.ru 

/bcode /514231 

8. Тема № 8. 

Фразеологические 

единицы 

испанского языка.  

Общая характеристика 

фразеологических единиц. 

Системные связи 

фразеологических единиц. 

Классификации 

фразеологических единиц. 

Источники фразеологических 

единиц. 

Томашпольский, В. И. Романское 

языкознание в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для вузов / В. И. 

Томашпольский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023 — 314 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05742-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/5155067.2 

9. Тема № 9. 

Квантитативная 

лексикология 

испанского языка 

Функциональная активность 

(употребляемость). 

Деривационная активность 

(межсловная и внутрисловная 

продуктивность). 

Синтагматическая активность 

(широкая сочетаемость) 

 

Томашпольский, В. И. Романское 

языкознание в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для вузов / В. И. 

Томашпольский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023 — 267 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05741-6. — URL: https://urait.ru 

/bcode /514231 

10. Тема № 10. 

Языковая политика 

современной 

Испании.  

Особенности языковой ситуации 

в современной Испании. 

Основные инструменты 

языковой политики. 

Томашпольский, В. И. Романское 

языкознание в 2 ч. Часть 2: учебное 

пособие для вузов / В. И. 

Томашпольский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023 — 314 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05742-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/5155067.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛЕКЦИЯМ 

 

В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, 

не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не 

рассчитана на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте, тем не 

менее она является достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и 

зафиксировать на бумаге сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также 

узловые моменты, на которые обращается особое внимание в ходе лекции.  

Основным средством работы на лекционном занятии является конспектирование. 

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста.  

Результат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему 

немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную 

информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и 

составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и 

второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан 

на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае 

необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли. 

3. Выявить «ключевые» мысли, то есть основные смысловые вехи, на которые 

«нанизано» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию.  

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно. 

Определения, которые дает лектор стоит по возможности записать дословно и 

выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной 

дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и 

фамилии ученых их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит 

ссылки на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально 

опубликованные сведения имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать 

источник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов 

также программу дисциплины, которая будет способствовать развитию мнемонической 

памяти, возникновению ассоциаций между выступлением лектора и программными 

вопросами, федеральные законы, поскольку гораздо эффективнее следить за ссылками 

лектора по его тексту, нежели пытаться воспринять всю эту информацию на слух. 

В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их следует записать и 

задать в конце лекции в специально отведенное для этого время. 

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти 

сохранилась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести 

их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, 



справочного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не 

только изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать 

согласие или несогласие самого студента с законспектированными положениями. 

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, 

актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также, как и практическое занятие, 

требует от студентов определенной подготовки. Студент обязательно должен знать тему 

предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень активного 

участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекомендуемый 

преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные темы по вопросам, 

которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных 

дисциплин.  

В целях усиления практикоориентированности учебного курса на лекции могут 

приглашаться представители работодателей и практикующие специалисты. Часть лекций 

проводится с применением интерактивных технологий в форме проблемной лекции, 

лекции-беседы и т.п.  

1. Лекция-дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо 

вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. 

Необходимо заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на 

обсуждение. Во время дискуссии участники могут либо дополнять друг друга, либо 

противостоять один другому Эффективность проведения дискуссии будет зависеть от 

таких факторов, как: подготовка (информированность и компетентность) обучающихся по 

проблеме; семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны 

быть одинаково поняты всеми обучающимися); корректность поведения участников; 

умение проводить дискуссию.  

2. Лекция-беседа, в ходе которой лектор сознательно вступает в диалог с одним или 

несколькими обучающимися. При этом остальные являются своего рода зрителями этого 

процесса, но не пассивными, а активно мыслящими о предмете организованной беседы, 

занимая ту или иную точку зрения и формулируя свои ответы на вопросы. Участие 

слушателей в лекции - беседе можно привлечь различными приемами, например, 

озадачивание обучающихся вопросами в начале лекции и по ее ходу. Вопросы могут быть 

как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание на отдельных аспектах темы, так и 

проблемные. Слушатели, продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность 

самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был 

сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что 

повышает интерес, и степень восприятия материла обучающимися.  

Для успешного проведения интерактивных лекций обучающемуся необходимо 

осуществить предварительную подготовку: 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

- перед каждой лекцией необходимо просмотреть рабочую программу дисциплины, 

ознакомиться с содержанием темы;  

- ознакомиться с рекомендуемой литературой и нормативными правовыми актами. 

Подготовительные мероприятия помогут обучающемуся лучше усвоить материал. 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям. 

Практические занятия - основная форма контактной работы обучающихся. Целью 

практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие 



навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и 

развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. В ходе 

практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной 

темы, выработка практических умений и приобретение навыков решения задач. 

Алгоритм подготовки к практическим занятиям: - освоить лекционный материал 

(при наличии); - изучить основные нормативные правовые акты по теме; - ознакомиться с 

рекомендуемой основной и дополнительной литературой; - после изучения теории, 

перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения практических 

заданий. В рамках практических занятий предусмотрены встречи с представителями 

работодателей и практикующими работниками. Часть практических занятий проводится с 

применением интерактивных технологий: 1. Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) 

предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или группы связанных вопросов с 

намерением достичь взаимоприемлемого решения. Основными задачами дискуссии 

служат формирование общего представления как наиболее объективного, 

подтвержденного всеми участниками обсуждения или их большинством, а также 

достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной 

ясности для всех участников дискуссии. Методика проведения: Тема дискуссии 

формулируется до ее начала. Группа обучающихся делится на несколько малых групп. 

Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в течение 

отведенного времени. Затем заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой малой 

группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы 

авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение, 

выражающее совместную позицию по теме дискуссии. Преподаватель дает оценочное 

суждение окончательно сформированной позиции во время дискуссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практические (семинарские) занятия представляют собой одну из важных форм 

самостоятельной работы студентов над научной и учебной литературой непосредственно 

в учебной аудитории под руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или 

сочетает следующие формы проведения практических (семинарских) занятий: обсуждение 

теоретических вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), 

круглые столы, научные диспуты с участием практических работников и ученых и т.п. 

Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством 

проведения коллоквиума. 

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении 

конспекта лекции, нормативных актов и материалов здравоохранительной практики, 

рекомендованных к ним, учебной и научной литературы, основные положения которых 

студенту рекомендуется конспектировать. 

Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает 

выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение 

спорных вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков 

формулирования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его 

защитить в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная 

работа на семинарском или практическом занятии способствует также формированию у 

студентов навыков публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и 

аргументировано излагать свои мысли. 

При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам 

разрешается пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, 

здравоохранительной практики или позиций ученых. По окончании ответа другие 

студенты могут дополнить выступление товарища, отметить его спорные или 

недостаточно аргументированные стороны, проанализировать позиции ученых, о которых 

не сказал предыдущий выступающий. 

В конце занятия, после подведения его итогов преподавателем студентам 

рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, 

прозвучавшую в выступлениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем 

и не отраженные в конспекте. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по 

соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, в необходимых 

случаях ознакомления с нормативным материалом. Рекомендуется при этом вначале 

изучить вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то 

непременно надо использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в 

момент выхода в свет. 

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного 

ознакомления студентов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при 

практических занятиях студент должен представлять, как его общую структуру, так и 

особенности отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, 

использование правовых документов и др. 

Примерные этапы практического занятия и методические приемы их 

осуществления: 



- постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей; 

- планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь; 

- проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, 

письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу; 

- изучение нового материала по теме; 

- закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили 

материал и научились использовать полученные знания (активное мышление). 

Формы закрепления: 

- решение задач; 

- групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 

Домашнее задание: 

- работа над текстом учебника; 

- решение задач. 

В рамках семинарского занятия студент должен быть готов к изучению 

предлагаемых документов, а также к их составлению и анализу. Для выполнения этого 

вида работы студент должен знать правила работы: 

1) предварительно ознакомиться с образцами документа, с которым предстоит 

работать; 

2) определить какую нагрузку несет в себе тот или иной документ, зачем он нужен, 

какова цель его составления; 

3) разобрать содержание документа, т.е. выявить какие основные информационные 

данные или какие вопросы он отражает; 

4) выполнить непосредственное задание преподавателя. 

На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, 

корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных 

занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной 

речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Организация деятельности во время самостоятельной работы может быть различной. По 

форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством преподавателя и 

внеаудиторной с участием преподавателя и без него. Аудиторная самостоятельная работа, как 

правило, осуществляется на лекции, практических, лабораторных, семинарских занятиях и 

представляет собой форму самостоятельной продуктивной в учебном отношении деятельности 

студентов: совместные рассуждения, расшифровка тезиса, «включение в дискуссию» с 

обоснованием своей точки зрения, выполнение определенного объема задания, тематические 

диктанты, контрольные работы и т.п. Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает 

изучение научной и специальной литературы, подготовку к занятиям, выполнение заданий по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение. Она обычно корректируется, контролируется и 

оценивается преподавателем или самим студентом через вопросы для самоконтроля. 

Практические или творческие задания для самостоятельной работы могут быть направлены как на 

углубленную проработку теоретического материала, так и на формирование определенных 

профессиональных умений, профессионально значимых личностных качеств. Задания 

предлагаются в виде практикума или могут быть даны преподавателем непосредственно на 

занятии. Каждое задание сопровождается рекомендациями по его выполнению, схемой анализа 

проделанной работы.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ 

Необходимую для учебного процесса и научных исследований информацию вы черпаете 

из книг, публикаций, периодической печати, специальных информационных изданий и других 

источников. Успешному поиску и получению необходимой информации содействуют знания 

основ информатики, источников информации, составов фондов библиотек и их размещения. 

Умение работать с информацией складывается из умения быстро найти требуемый источник 

(книгу, журнал, справочник), а в нем – нужные материалы; из умения разобраться в нем, 

используя при этом различные способы чтения. Чтение научных книг существенно отличается от 

чтения художественной литературы. При чтении поэзии, прозы работает в основном воображение; 

при изучении научно-технических книг требуется определенное напряжение внимания, чтобы 

глубоко понять смысл прочитанного. Уметь читать книгу и понимать ее – разные вещи. Приступая 

к изучению содержания книги, необходимо, прежде всего, определить цель работы. Уяснение 

цели мобилизует мышление на усвоение материала, концентрирует его внимание на главном, 

определяет способ чтения. В учебной практике цели чтения книг могут быть разными:  

- общее ознакомление с содержанием книги (учебника, учебного пособия или 

монографии);  

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное изучение 

существа вопроса;  

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; - подбор доказательств и 

примеров, теоретических установок;  

- изучение источника определенных проблем или практических задач; - расширение и 

углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. Возникает вопрос: как читать и писать 

так, чтобы время, потраченное на это, не пропало впустую. Существуют общепринятые правила 

грамотного чтения учебной и научной литературы. Изучение литературы должно состоять их двух 

этапов:  

1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и оглавление, 

затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. Прежде всего, 

читается заглавие, название книги. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром 

имеющихся в ней приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко 

найти материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к 

углубленному изучению книги.  

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: - читать внимательно – т.е. 

возвращаться к непонятным местам. - читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. - читать 

сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. - читать до логического конца – абзаца, 



параграфа, раздела, главы и т.д. Разные тексты и цели ознакомления с книгой требуют разных 

способов чтения, т.е. разных способов извлечения информации. 
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