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обязательной для изучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Общее языкознание» является формирование 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ОП ВО по направлению 45.03.01 «Филология», развитие коммуникационных и 

психологических качеств; формирование представлений о специфике и особенностях 

теоретического языкознания.  

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником МГОУ 

компетенциями, то есть способностью выпускника применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Для успешной 

реализации этой задачи будущий выпускник должен получить в вузе качественное 

профессиональное образование, навыки самостоятельной работы и возможность ее 

апробации на практике.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление бакалавров с основными проблемами общей теории языка и истории 

языкознания; 

 постановка профессионального лингвистического осмысления языка как явления 

действительности, как учебного предмета и как сферы профессиональной 

деятельности; 

  усвоение лингвистической терминологии, современных лингвистических концепций 

и методов работы с языком. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 

филологии в целом и ее конкретной области с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы 

ОПК-4 Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и литературных 

фактов, филологический анализ и интерпретацию текста 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Общее языкознание» входит в  Блок 1 и является обязательной для 

изучения. 

Находясь в кругу дисциплин языкового направления, «Общее языкознание» 

занимается комплексным осмыслением языковедческих проблем в области теории 

лингвистики и применением полученных знаний на практике. Важным представляется 

именно такой аспект данного предмета, который позволяет говорить о множественности 

научных парадигм в современной лингвистике и возможностей подхода к описанию языка с 

разных точек зрения. 

Дисциплина «Общее языкознание» сосредоточена на исследовании устройства и 

функционирования языка как системы в его прошлом и настоящем; на изучении 

понятийного аппарата, метаязыка и подходов разных школ к описанию языковых явлений; 

на анализе новейших теоретических разработок в лингвистике (научных парадигм) и их 

практического использования в преподавательской деятельности и исследовательской 

работе. 

Курс «Общее языкознание» неразрывно связан с такими вспомогательными 

историческими и филологическими дисциплинами, как «Введение в языкознание», «История 

русского литературного языка». 
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3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем дисциплины 
 

Показатель объема дисциплины Форма обучения 

Очная  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 

Объем дисциплины в часах 72 

Контактная работа: 30,2 

Лекции 10 

Практические занятия 20(4
1
) 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 0.2 

Зачет 0,2 

Самостоятельная работа 34 

Контроль 7.8 

  Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре, на 4 курсе 

 

3.2. Содержание дисциплины 

  

 

 

Наименование разделов (тем) 

Дисциплины с кратким содержанием 

  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Тема 1. Общее языкознание в кругу гуманитарных наук.  

Разделы общего языкознания. 

2 - 

Тема 2. Начальный этап в развитии языкознания.  

Древние лингвистические традиции Индии, Востока. Античное и 

средневековой языкознание. Грамматика Пор-Рояля и ее значение в 

истории лингвистики. Проекты создания международных языков. 

Языкознание в славянских странах 

2 4(4
2
) 

Тема 3. Сравнительно-историческое языкознание.  

Истоки компаративистики. Сравнительно-историческое языкознание в 

Европе (конец XVIII – 1870-е гг.). Сравнительно-историческое 

языкознание в России (1810–1870-е гг.). Анализ и обзор основных 

направлений компаративистики XIX в. 

2 4 

Тема 4. Философия языка В. фон Гумбольдта.  

Вклад ученого в развитие языкознания, значение его идей для 

лингвистики XX в. 

- 2 

Тема 5. Языкознание второй половины XIX – начала XX в.  

Казанская, Московская и Харьковская лингвистические школы. 

Деятельность Ф. де Соссюра. Социологические тенденции в 

языкознании рубежа XIX–XX вв. 

2 2 

                                                 
1
 Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

2
 Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 
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Тема 6. Развитие структурализма в языкознании XX в.   

Истоки и формирование направлений структурализма. ПЛК и школы 

структурализма. Американская дескриптивная лингвистика. 

2 4 

Тема 7. Основные тенденции мирового языкознания на современном 

этапе (конец XX – начала XXI в.). 

- 4 

Итого 10 20 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Темы для 

самостоятель

ного 

изучения 

Изучаемые 

вопросы 

Количест

во часов 

 

Формы 

самостоятел

ьной работы 

Методическ

ие 

обеспечения 

Формы 

отчетно

сти 

Тема 2. 
Начальный 

этап в 

развитии 

языкознания. 

Древние 

лингвистическ

ие традиции 

Индии, 

Востока. 

Античное и 

средневековой 

языкознание. 

Грамматика 

Пор-Рояля и 

ее значение в 

истории 

лингвистики. 

Проекты 

создания 

международн

ых языков. 

Языкознание в 

славянских 

странах 

Тема 3. 
Сравнительно-

историческое 

языкознание. 

Истоки 

компаративист

ики. 

Сравнительно-

историческое 

языкознание в 

Европе (конец 

Понятие 

«научная 

парадигма» 

 

 

 

 

 

Лингвистическая 

традиция 

древнего Египта, 

Китая. 

Сравнительные 

словари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

формирования 

русского этапа 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Изучение 

лингвистичес

ких словарей 

 

 

 

 

 

Чтение 

научной 

литературы. 

Работа с 

сайтом РГБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

доклада, 

рефирова-

ние, Работа с 

использован

ием 

Интернета 

 

 

 

 

 

Изучение 

книги С. К. 

Булича 

Лингвистичес

кий 

энциклопеди

ческий 

словарь. М., 

1990 

 

 

www.rsl.ru 

 

 

Литература 

по основному 

и 

дополнитель-

ному списку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булич С. К. 

Очерк 

истории 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

http://www.rsl.ru/


7 
 

XVIII – 1870-е 

гг.). 

Сравнительно-

историческое 

языкознание в 

России (1810–

1870-е гг.). 

Анализ и 

обзор 

основных 

направлений 

компаративист

ики XIX в. 

Тема 4. 

Философия 

языка В. фон 

Гумбольдта. 

Вклад ученого 

в развитие 

мирового 

языкознание и 

значение его 

идей для 

лингвистики 

XX в. 

Тема 5. 
Языкознание 

второй 

половины XIX 

– начала XX в. 

Казанская, 

Московская и 

Харьковская 

лингвистическ

ие школы. 

Деятельность 

Ф. де 

Соссюра. 

Социологичес

кие тенденции 

в языкознании 

рубежа XIX–

XX вв. 

Тема 6. 
Развитие 

структурализм

а в 

языкознании 

XX в.  истоки 

и 

формирование 

направлений 

сравнительно-

исторического 

языкознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр фон 

Гумбольдт (брат 

лингвиста), его 

труды и 

деятельность. 

Неогумбольдтиан

ство 

 

 

 

 

 

Ученики и 

последователи Ф. 

Ф. Фортунатова: 

А. А. Шахматов, 

Д. Н. Ушаков, А. 

М. Пешковский. 

Московский 

лингвистический 

кружок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лингвистическая 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Очерк 

истории 

языкознания 

в России...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятел

ьный анализ 

2-3-х работ 

В. фон 

Гумбольдта 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

книги «Отцы 

и дети 

Московской 

лингвистичес

кой школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

языкознания 

в России. Т. 

1. СПб., 1904. 

С. 1–77 и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гумбольдт В. 

фон. Язык и 

философия 

культуры. М., 

1985 

 

 

 

 

 

 

 

Отцы и дети 

Московской 

лингвистичес

кой школы. 

Памяти 

Владимира 

Николаевича 

Сидорова. М., 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пражский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспек

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспек

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспек
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структурализм

а. Пражский 

лингвистическ

ий кружок и 

европейские 

школы 

структурной 

лингвистики. 

Американская 

дескриптивная 

лингвистика. 

Тема 7. 
Основные 

тенденции 

мирового 

языкознания 

на 

современном 

этапе (конец 

XX – начала 

XXI в.). 

терминология 

Пражского 

лингвистическог

о кружка. О 

развитии 

структурализма в 

СССР – 

Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы 

современной 

социолингвистик

и. 

Этнолингвистика 

и его методы. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

«Трудов 

Пражского 

лингвистичес

кого кружка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и 

анализ 

современных 

отечественн

ых и 

зарубежных 

журналов по 

языкознанию 

лингвистичес

кий кружок: 

Сб. статей. 

М., 1967; 

Лингвистичес

кий словарь 

Пражской 

школы. М., 

1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вопросы 

языкознания»

, «Русский 

язык в 

школе», 

«Русская 

речь», 

«Scando-

Slavica», 

«Russian 

Linguistics» и 

др. 

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО  34    

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 

ОПК-1 Способен использовать в профессиональной 

деятельности, в том числе педагогической, 

представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной области с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы 

Работа на учебных занятиях 

(лекции, практические занятия)  

Самостоятельная работа 

 

ОПК-4 Способен осуществлять на базовом уровне сбор 

и анализ языковых и литературных фактов, 

филологический анализ и интерпретацию текста 

Работа на учебных занятиях 

(лекции, практические занятия)  

Самостоятельная работа 
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5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Оценива

емые 

компете

нции 

Уровень 

сформиро 

ванности 

Этап 

формировани

я 

Описание показателей Критерии 

оценивания 

Шкала 

оценива

ния 

ОПК-1 Пороговы

й 

Работа на 

учебных 

занятиях 

(лекции, 

практические 

занятия). 

Самостоя

тельная 

работа. 

 

− ЗНАТЬ: Базовые 

понятия теоретического 

языкознания, методы, 

принципы исследования; 

 

− УМЕТЬ: Использовать 

базовые знания в в 

оценке научной 

деятельности; 

 

Текущий 

контроль: 

выполнение 

домашних 

заданий. 

Способность 

эффективно 

работать 

самостоятельно 

(конспектирова

ние); 

готовность к 

сотрудничеству

, толерантность 

(устная 

беседа); 

способность 

интегрировать 

знания из 

новых или 

междисциплин

арных областей 

для 

исследовательс

кого 

диагностирова

ния проблем. 

зачет 

20-25 

баллов 

 

Продвину 

тый 

Работа на 

учебных 

занятиях 

(лекции, 

практические 

занятия). 

Самостоятель

ная работа. 

 

Знать основные события 

в лингвистике 

указанного периода. 

Уметь осуществлять 

восприятие информации.  

 

Владеть навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения.  

Контроль над 

способностью 

эффективно 

работать 

самостоятельно 

(конспектирова

ние; проверка 

конспектов); 

готовность к 

сотрудничеству

, толерантность 

(беседа на 

историко-

лингвистическ

ие темы); 

способность 

интегрировать 

20-25 

баллов 
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знания из 

новых или 

междисциплин

арных областей 

для 

исследовательс

кого 

диагностирова

ния проблем; 

готовность к 

постоянному 

развитию 

(реферат, 

доклад) 

зачет 

ОПК-4 

 

Пороговы

й  

Работа на 

учебных 

занятиях 

(лекции, 

практические 

занятия). 

Самостоя

тельная 

работа. 

 

− ЗНАТЬ: Базовые 

понятия, методы, 

сравнительно-

исторического 

языкознания; 

 

− УМЕТЬ: 

Выделять существенные 

признаки научных 

теорий; прогнозировать 

научную деятельность в 

области теоретического 

языкознания 

Собеседование; 

доклад; зачет 

20-25 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-25 

баллов 

 

Продвину

тый 

Работа на 

учебных 

занятиях 

(лекции, 

практические 

занятия). 

Самостоятель

ная работа. 

 

 

ЗНАТЬ: Базовые 

понятия, методы, 

сравнительно-

исторического 

языкознания; 

 

− УМЕТЬ: 

Выделять существенные 

признаки научных 

теорий; 

 

−ВЛАДЕТЬ: Навыками 

выполнения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований. 

 

собеседование 

на историко-

лингвистическ

ие темы; 

контроль 

способности 

интегрировать 

знания из 

новых или 

междисциплин

арных областей 

для 

исследовательс

кого 

диагностирова

ния проблем; 

готовность к 

постоянному 

развитию 

(доклад), 

тестирование,  

зачет 
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5.3. 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 

 

Тематика докладов 

1. Язык как система знаков.  

2. Языкознание средних веков: тенденции и идеи. 

3. Истоки компаративистики (по книге С. К. Булича «Очерк истории языкознания в 

России…»). 

4. Жизнь и деятельность Р.Раска. 

5. В. фон Гумбольдт как этнолингвист и антрополог. 

6. Славяно-русское направление сравнительно-исторических исследований. 

7. Дескриптивизм и этнолингвистика. 

8. Основные идеи Пражской лингвистической школы (по сборнику «Пражский 

лингвистический кружок»). 

9. Компаративистика и логика в трудах Ф. И. Буслаева. 

10. Московский лингвистический кружок. 

11. Формальная школа в русском языкознании начала XX в. 

12. Истоки социолингвистика (А. М. Селищев, Е. Д. Поливанов). 

13. Язык и общество. Общественные функции языка. 

14. Основные проблемы современной этнолингвистики. 

15. Труды Л.С. Выготского и развитие советской психолингвистики.  

16. Обзор статей современного лингвистического журнала  

 

Пример тестирования по дисциплине 

1. В какой роли выступал Сократ в диалоге Платона «Кратил»? 

А). В роли арбитра. 

Б). В роли сторонника идей Гермогена. 

В). В роли сторонника идей Кратила. 

Г). Он не участвовал в диалоге. 

 

2. В русле какой науки рассматривались языковые категории в Древней Греции? 

А). Этнолингвистики. 

Б). Философии. 

В). Психологии. 

Г). Истории. 

 

3. Кого из ученых можно отнести к Александрийской грамматической школе? 

А). Аристотеля. 

Б). Хрисиппа. 

В). Платона. 

Г). Аполлония Дискола. 

 

4. Кому принадлежит работа «О народном красноречии»? 

А). И. Рейхлину. 

Б). И. Скалигеру. 

В). Данте Алигьери. 

Г). Антону Арно. 

 

5. Кто был автором первого «Сравнительного словаря всех языков и наречий»? 

А). П. Паллас. 

Б). В. Н. Татищев. 
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В). Г. В. Лейбниц. 

Г). М. В. Ломоносов. 

 

6. Кто из ученых в Европе занимался сравнительно-историческим языкознанием? 

А). Ф. Бопп. 

Б). Р. Раск. 

В). Д. Дидро 

Г). И. Ньютон. 

 

7. Кто из ученых в России считается основателем компаративистики как науки? 

А). Ломоносов. 

Б). Е. Р. Дашкова. 

В). А. Х. Востоков. 

Г). Н. И. Греч. 

 

8. В каком веке был издан первый академический толковый словарь русского языка? 

А). В XVII. 

Б). В XVIII. 

В). В XIX.  

Г). В XX. 

 

9. Кого из названных ученых можно отнести к Московской лингвистической школе? 

А). А. А. Шахматова. 

Б). В. А. Богородицкого. 

В). А. А. Потебню. 

Г). А. И. Томсона. 

 

10. Кого из названных ученых можно отнести к Санкт-Петербургской (Ленинградской) 

лингвистической школе? 

А). И. И. Срезневского. 

Б). А. И. Соболевского. 

В). Л. В. Щербу. 

Г). Б. А. Ларина. 

 

11. Кого из названных ученых можно отнести к Харьковской лингвистической школе? 

А). А. А. Потебню. 

Б). Ф. И. Буслаева. 

В). А. М. Пешковского. 

Г). Л. Л. Васильева. 

 

12. Кого из названных ученых можно отнести к Казанской лингвистической школе? 

А). И. А. Бодуэна де Куртенэ. 

Б). Н. В. Крушевского. 

В). Е. Ф. Будде. 

Г). В. В. Виноградова. 

 

13. Кто из указанных ученых занимался проблемами формального языкознания в первой 

трети XX в.? 

А) А. М. Селищев. 

Б) Н. Я. Марр. 

В) А. М. Пешковский. 

Г). В. М. Истрин 
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14. Кого из ученых можно отнести к представителям социолингвистического направления в 

России первой трети XX в.? 

А). Д. Н. Ушакова. 

Б). Н. Н. Дурново. 

В). Е. Д. Поливанова. 

Г). В. А. Богородицкого. 

 

15. В какой области языкознания сделал открытия Л. В. Щерба? 

А). В фонетике и фонологии. 

Б). В исторической грамматике. 

В). В этнолингвистике. 

Г). В психолингвистике. 

 

16. Кто из представителей Московской лингвистической школы имел тесные контакте с 

Пражским лингвистическим кружком? 

А) Г. О. Винокур. 

Б). Н. Н. Дурново. 

В). В. М. Истрин. 

Г). В. К. Поржезинский. 

 

17. Какие проблемы изучает социолингвистика? 

А). Язык и общество. 

Б). Морфонологию. 

В) Части речи. 

Г). Молодежный жаргон. 

 

18. Кто заложил основы современной интерлингвистики? 

А). Л. Заменгоф. 

Б). В. фон Гумбольдт. 

В). О. Н. Трубачев. 

Г). Ю. Д. Апресян. 

 

19. Какой из искусственных языков получил наибольшее распространение в мире? 

А). Идо. 

Б). Воляпюк. 

В). Эсперанто. 

Г). Пиктографические языки. 

 

20. Что означает в переводе с латинского языка «эсперанто? 

А). Думающий. 

Б). Развивающийся. 

В). Надеющийся. 

Г). Размышляющий. 

 

21. Какие проблемы изучали американские дескриптивисты? 

А). Древнеиндийские ведические памятники. 

Б). Поэзию Гомера. 

В). Языки индейцев. 

Г). Памятники письменности. 

 

22. Кого из названных ученых можно отнести к евразийскому направлению в лингвистике? 
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А). Н. С. Трубецкого. 

Б). П. М. Бицилли. 

В). Б. Г. Унбегауна. 

Г). П. С. Кузнецова. 

 

23. Какая отрасль языкознания оказалась вне влияния марристов? 

А). Грамматика. 

Б). Славистика. 

В). Лексикография. 

Г). Компаративистика. 

 

24. К какому современному направлению в языкознании относится кросскультурная 

лингвофольклористика? 

А). К социолингвистике. 

Б). К конгнитивистике. 

В). К этнолингвистике. 

Г). К Психолингвистике. 

 

25. Кто из ученых являлся отвественным редактором «Русского семантического словаря»? 

А). В. В. Виноградов. 

Б). Ю. Д. Апресян. 

В). Н. Ю. Шведова. 

Г). И. С. Улуханов. 

  

Вопросы к зачету: 
1. Место общего языкознания в системе наук. 
2. Методы синхронного анализа явлений языка. 
3. Языкознание в Древней Индии и Греции. Арабское языкознание. 
4. Языкознание средних веков, эпохи Возрождения, XVII и XVIII вв. 
5. Язык как система знаков. Двусторонний характер знака. 
6. Возникновение сравнительно-исторического языкознания (Ф. Бопп, Р. Раск, Я. 

Гримм, А. Х. Востоков). 
7. Проблема взаимосвязи языка и мышления. 
8. Натурализм в языкознании. А. Шлейхер и его вклад в развитие сравнительно-

исторического языкознания. 
9. Московская лингвистическая школа. 
10. Младограмматическая школа в языкознании. 
11. Слово как основной знак языка. Слово и другие единицы языка. 
12. Казанская лингвистическая школа. 
13. Учение об уровневой организации языковой системы. 
14. Ф. де Соссюр и его «Курс общей лингвистики». 
15. Фонема. Различия между фонологическими системами разных языков. 
16. Возникновение новых направлений в языкознании начала XX века. 
17. Морфема и словоформа и функционалистика. 
18. Копенгагенский структурализм (глоссемантика). 
19. Основные единицы синтаксического уровня языка. 
20. Функциональная лингвистика Пражского кружка. 
21. Лексико-семантическая система языка. 
22. Американская дескриптивная лингвистика. 
23. Билингвизм и диглоссия. 
24. Теория языковой относительности. 
25. Язык и общество. Общественные функции языка. 
26. Основные проблемы социолингвистики. 
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27. Проблема общения в многоязычном обществе. Искусственные языки. Языки 
межнационального общения. Мировые языки. 

28. Язык, речь, речевая деятельность. 
29. Логико-грамматическое направление в языкознании. 
30. Языковые контакты. 
31. Психологическое направление в языкознании. 
32. Этнолингвистическое направление я языкознании. 
33. Синхрония и диахрония. 
34. Вклад отечественной лингвистики XX века в разработку проблем фонологии, 

лексикологии, фразеологии, словообразования и грамматики. 
35. Новые направления в лингвистике конца XX – начала XXI вв. 
36. Проблемы современной семиотики. 
37. Типологический метод. 
38. Основные проблемы психолингвистики. 
39. Метод лингвистической географии и методология общего языкознания. 
40. Применение математических методов в языкознании. 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Итоговая шкала оценивания включает «базовую», «сверхбазовую» и «вариативную» 

части. 

Базовая часть (пороговый уровень сформированности) включает в себя оценённые в 

баллах различные виды работ бакалавра, предусмотренные данной программой, выполнение 

которых даёт возможность набрать до 50 баллов и претендовать на удовлетворительную 

оценку на зачете.  

Сверхбазовая часть (продвинутый уровень сформированности) включает в себя 

оценённые в баллах все виды работ бакалавра, предусмотренные данной программой (в т.ч и 

работы базовой части). Выполнение всех видов работ даёт возможность набрать более 60 

баллов и претендовать на положительную оценку на зачете. 

Вариативная часть (ниже порогового уровня сформированности) предусмотрена на тот 

случай, когда студент не набирает достаточное количество баллов. 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема /форма аттестационной 

работы 

Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных и практических 

занятий 

0 10 

Контроль работы на 

занятиях 

Контроль работы на практических 

занятиях  

0 20 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка конспектов (1 раз в семестр) 0 10 

Тестирование  0 10 

Всего за семестр   50 

 

Посещение каждого занятия оценивается (100% -80% посещаемость – 18-10б., 70-40% -9-3б., 

30-0% - 2-0б.).  

Контроль работы на практических занятиях предполагает оценку устных ответов на 

поставленные вопросы (100% -80% правильных ответов – 26-20б., 70-40% -19-8-б., 30-0% - 

7-0б.). 
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Преподавание введения в языкознание предполагает следующие формы учебной 

деятельности: лекционный курс, практические занятия, самостоятельную и 

индивидуальную работу. 

В лекционном курсе должны рассматриваться основные вопросы программы, 

следует отказаться от изложения в лекциях частных вопросов информационного характера, 

разделов, ориентированных на сугубо практическое освоение. Явления частного характера 

целесообразно изучать на практических занятиях или выделять для самостоятельной работы 

студентов.  

В организации практических занятий основное внимание должно быть 

сосредоточено на отборе фактического материала по каждому пункту плана практического 

занятия.  На практических занятиях отрабатываются навыки лингвистического анализа 

различных единиц. Группа при обсуждении заявленных вопросов должна прийти к какому-

либо заключению и вынести итоговое решение.  Преподаватель в этой структуре является 

таким же участником, может и должен задавать вопросы выступающим, участвовать в 

дискуссии, при этом преподаватель составляет задания, проверяет и комментирует их, чтобы 

заявленные вопросы были раскрыты и обсуждены в течение определенного времени с 

учётом выделяемых на практические занятия аудиторных часов. 

Контроль работы на практических занятиях предполагает оценку устных ответов на 

поставленные вопросы. Ответы можно оценивать по четырём важнейшим параметрам 

(каждый по 1 баллу): знание фактического материала по обсуждаемому вопросу; умение 

показывать причинно-следственные связи; владение дополнительной литературой; 

способность убедительно отстаивать свою точку зрения и уважительно вести дискуссию. 

Процесс формирования компетенций учащихся не может быть полноценным без 

продуманной системы средств их измерения и оценивания. Наиболее эффективные средства 

измерения компетенций учащихся: рефераты, контрольная работа, тесты минимальной 

компетентности, конспекты. 

Проверка конспектов практикуется с условием, что у каждого студента конспекты 

будут проверены один раз за время изучения дисциплины. Содержание конспекта 

оценивается от 0 до 6 баллов, в зависимости от уровня осмысления материала, 

предложенного студентам для самостоятельного изучения (высший – 6 баллов, высокий – 5 

баллов, оптимальный – 4 балла, удовлетворительный – 3 балла, неудовлетворительный – 2 

балла, низкий – 1 балл, отсутствие конспекта – 0 баллов). 

Методические рекомендации к составлению конспекта 

Конспектирование предполагает письменную фиксацию информации, в виде краткого 

изложения основного содержания научного текста. Целью конспектирования является 

составление записи, позволяющей студенту с нужной полнотой восстановить полученную из 

научного источника информацию. Эффективной формой является составление тезисного 

конспекта, представляющего собой кратко сформулированные основные мысли изучаемого 

материала. Основными требованиями к составлению конспекта является:  

запись выходных данных источника; 

соответствие представленного в конспекте материала основным положениям выбранного 

источника; 

чёткая формулировка основных мыслей источника; 

усвоение содержания законспектированного научного исследования. 

Шкала оценивания конспекта 

Уровни оценивания 
Баллы 

№ Содержание 

4 
Ключевая идея статьи отражена в конспекте полностью, что показывает 

глубокое понимание содержания конспектируемого текста  
5-6 

3 Основная идея стати показана, однако понимание ее вызывает сомнение 4 

2 Идея ясна, но ее понимания автором нет, конспект сделан шаблонно. 3 
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1 
Идея статьи с трудом проглядывается, отсутствует понимание ее автором, 

наличие ошибок в изложенном материале. 
2 

0 Идея статьи в конспекте не отражена. 1 

Тестирование даёт возможность набрать до 10 баллов, исходя из оценки за каждый 

правильный ответ – 0, 5 балла). Тестирование проводится по мере прохождения изучаемого 

курса. Комплект тестов разрабатывается преподавателем, ведущим дисциплину, и 

утверждается на заседании кафедры. При оценивании выполнения тестов следует учитывать, 

что поскольку тесты на компетентность чаще всего критериально-ориентированные (в 

качестве критерия рассматриваются знания, умения и компетенции, которые должны быть 

сформированы у ученика), то показателем уровня сформированности компетентности можно 

считать выполнение заданий теста на 60-70%. Проведение тестирования призвано закрепить 

результаты учебной работы и сформировать индивидуальную траекторию подготовки 

студентов к промежуточному контролю. В ходе тестирования осуществляется проверка 

знания обучающимися базовой лингвистической терминологии, умение определять статус 

различных языковых единиц, определять те или иные языковые факты. 

Шкала оценивания тестирования 

Выполненное тестирование оценивается по балльной шкале: 

Баллы  0-1 2-4 5-7 8-10 

Проценты 0-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

Оценка 0-1 2-3 4 5 

Устный опрос – форма контроля, предполагающая групповое обсуждение под 

руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем. Как форма контроля 

опрос позволяет преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов целой группы по данному разделу курса.  

Шкала оценивания индивидуального собеседования и устного опроса 

Критерии оценивания 

В
ы

со
к

и
й

  

О
п

т
и

м
а
л

ь

н
ы

й
  

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
. 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
. 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой 5 4 3 2 

Умение выполнять задания, предусмотренные программой 5 4 3 2 

Уровень знакомства с литературой, предусмотренной 

программой 

5 4 3 2 

Уровень знакомства с интернет-ресурсами, 

предусмотренными программой 

5 4 3 2 

Уровень раскрытия причинно-следственных связей 5 4 3 2 

Уровень самостоятельности в формулировке выводов 5 4 3 2 

Всего 5 4 3 0-2 

Требования к индивидуальному собеседованию и опросу: 

 овладение студентами навыком обобщения изученных тем лекционного курса и 

научной литературы; 

 умение оперировать научными терминами и понятиями; 

 умение аргументировать своё мнение, тем самым представлять глубину осознания и 

усвоения материала. 

 

СВЕРХБАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Вид контроля Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 
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Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка доклада 0 40 

Всего за семестр   40 

Для оценивания интегрированных и практико-ориентированных заданий 

используются несколько критериев, оцениваемых в 10-15 баллов (0 – признак не 

сформирован, 1-5 балл – чётко не выражен, 6-10 балла – выражен чётко; 11-15 – критерии 

выполнения творчески переосмыслены студентом):  

Шкала оценивания доклада, уровни оценивания: 

Вид 

оцениваемой 

Деятельности 

Уровни оценивания 

 

Минимальны

й 

 

Удовлетворит. 

 

Оптимальный 

 

Высокий 

 

Формулировани

е 

представленной 

информации в 

виде проблемы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и / или 

выводы 

необоснованны 

Проблема раскрыта. 

Проведён анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны и / 

или обоснованы 

студентом. 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведён анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Предложение 

способа 

решения 

проблемы 

Способ 

решения не 

представлен. 

Информация не 

систематизирован

а. 

Не используются 

профессиональны

е термины 

Информация 

систематизирована. 

Нарушены 

некоторые 

логические связи. 

Способ решения 

представлен 

логично и 

последовательно. 

Использованы 5 и 

более 

профессиональны

х терминов. 

Демонстрация 

способа 

решения 

проблемы 

Не 

использованы 

современные 

технологии. 

Технологии 

использованы 

частично 

Используются 

технологии, но есть 

ошибки. 

Информация 

продемонстриров

ана без ошибок, с 

использованием 

широкого спектра 

технических 

возможностей. 

Всего баллов 0-1 2-3 4 5 

 

Методические рекомендации к подготовке доклада 

При написании доклада студенту необходимо: 

а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования; 

б) составить план доклада, в котором следует отразить: введение, в котором ставится 

цель и задачи исследования; историю и теорию вопроса (которая может являться составной 

частью введения или представлять самостоятельную главу); основную часть работы; 

заключение, в котором подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива 

дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; список литературы, лексикографических 

источников; приложение (словник, картотека, таблицы, схемы и т. п.). 
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в) при описательном характере темы исследования необходимо осветить точки зрения 

на проблему ученых, выделить распространенный взгляд на существо проблемы, 

представить свою точку зрения; 

г) если анализируется конкретный языковой материал, следует его отобрать из 

определенных источников, классифицировать по одному или нескольким признакам, описать 

классификацию, сделать выводы по проведенному анализу; 

д) если доклад предполагает использование словарей, выписываются данные 

словарей, они сравниваются с данными собственных наблюдений, в заключение делаются 

выводы; 

е) в работе с текстом языковой материал, извлеченный из текста, анализируется в 

системной интерпретации, при этом вначале исследуется фонетико-фонологический уровень 

языковых единиц, затем лексико-фразеологический, далее – грамматический; 

ж) в Заключении подводятся итоги исследования, освещается перспектива 

дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса.  

Самостоятельная работа предусматривает не только выполнение обязательных для 

всех домашних заданий к практическим занятиям, экзамену или экзамену, но и чтение 

дополнительной литературы, усвоение видео- и аудиолекций ведущих ученых страны, 

выполнение заданий исследовательского характера, привлечение различного рода словарей. 

Индивидуальная работа должна учитывать различную степень лингвистической и 

общекультурной подготовки студентов, их отношение к предмету.  

Контролируемая самостоятельная работа включается в план самостоятельной 

работы каждого студента в обязательном порядке. Студент, приступающий к изучению 

дисциплины, получает информацию обо всех формах самостоятельной работы по курсу с 

выделением обязательной и контролируемой самостоятельной работы.  

Контроль над самостоятельной работой студентов осуществляется в виде: текущей 

работы с лекционным материалом, предусматривающей проработку конспекта лекций и 

учебной литературы; изучения материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

подбора и обзора литературы и электронных источников информации по индивидуально 

заданной проблеме дисциплины; подготовки реферата. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников (0-5 баллов); 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений (0-5 баллов); 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий (0-5 баллов); 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы (0-5 баллов); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (0-5 баллов) 

В том случае, если студент набрал менее 40 баллов, то он выбирает из ниже 

приведённой таблицы один или несколько видов работы. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Форма 

аттестационной 

работы 

Тема /форма аттестационной работы Мин 

Кол-во 

баллов 

Макс 

Кол-во 

баллов 

Подготовка 

письменной 

работы 

Рецензия, реферат из ежегодно обновляемого 

преподавателем списка. 

0 15 

Написание теста 

по всему курсу 

Тестирование (по 0,5 балла за выполненное задание)  10 

Всего за семестр   40 
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Формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является экзамен в 7 

семестре. Вопросы предполагают контроль общих знаний и умений, способность студентов 

проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, составленными 

студентами в течение курса.  

Шкала оценивания зачета 

Уровни оценивания 
Баллы 

№ Содержание 

4 

Высокий уровень усвоения литературного и теоретического материала; 

глубина освоения лекционного материала и научных исследований; умение 

сделать обобщающие выводы; наличие контрольной работы, 

соответствующей указанным требованиям. 

15-20 

3 

Хороший уровень усвоения литературного и теоретического материала; 

глубина освоения лекционного материала и научных исследований; умение 

сделать обобщающие выводы; наличие контрольной работы, 

соответствующей указанным требованиям. 

10-14 

2 

Средний уровень усвоения литературного, теоретического и лекционного 

материала; умение сделать выводы; наличие контрольной работы, 

соответствующей указанным требованиям. 
6-9 

1 

Низкий уровень усвоения литературного, теоретического и лекционного 

материала; неумение делать обобщающие выводы; наличие контрольной 

работы по выбранной теме. 
3-5 

0 

Очень низкий уровень усвоения литературного, теоретического и 

лекционного материала; неумение делать обобщающие выводы; отсутствие 

контрольной работы по выбранной теме. 
0-2 

 

Оценка «незачет» (0-40 баллов) – наличие пробелов в знании основного учебно-

программного материала, непонимание сущности излагаемых вопросов; допущение 

принципиальных, грубых ошибок в выполнении заданий, предусмотренных программой. 

Оценка «зачет» (41-100 баллов) - выполнение любого практического и контрольного 

задания, знание теоретического материала, знание общих и отличительных особенностей 

литературы разных жанров и направлений, умения правильно излагать свои мысли, умения 

делать выводы. 

Методические рекомендации по содержанию лекционного курса 

Студент должен усвоить и умело пользоваться понятиями теоретического 

языкознания (перечень ключевых слов); владеть основами поуровневого анализа текста при 

обращении к теоретическим положениям учения о языке как системе; пройти тестирование 

по изученному материалу; представить конспекты научных источников. 

Формой проверки теоретических знаний по изученному курсу является зачет, который 

предполагает проверку и оценку знаний, умений и навыков студентов, полученных в 

результате освоения лекционного курса и усвоения учебного материала практических 

занятий.  

 При оценке знаний на зачете учитывается: 

степень усвоения теоретического и практического материала; 

уровень знакомства с терминологией языкознания; 

глубина освоения лекционного материала и научных исследований; 

умение сделать обобщающие выводы; 

наличие контрольной работы, соответствующей указанным требованиям. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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6.1. Основная литература 

1. Горбачевский, А.А. Теория языка [Текст] : вводный курс: учеб.пособие / А. А. 

Горбачевский. - 3-е изд.,стереотип. - М. : Флинта, 2017. - 280с. – Текст: непосредственный. 

2. Коренева Ю.В. Общее языкознание. Сборник упражнений [Текст] : учебное пособие 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям 45.03.05 "Филология" и 44.03.05 

"Педагогическое образование" / Ю. В. Коренева. - Москва : МГОУ, 2017. - 131 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. История русского языка [Текст] : историческая фонетика; историческая морфология: 

сб.упражнений для бакалавриата / Копосов Л.Ф.,ред. - М. : МГОУ, 2019. - 138с. –Текст: 

непосредственный. 

4. Копосов Л.Ф. История русского языка. Историческая фонетика, историческая 

морфология :[Текст] учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлениям 45.03.05 "Филология" и 44.03.01 "Педагогическое образование" 

/ Л. Ф. Копосов. – Москва : ИИУ МГОУ, 2017. – 175 с. –Текст: непосредственный. 

 

6.2. Дополнительная литература  

1. Бодуэн, де Куртенэ И.А. Общее языкознание: избр.труды / Бодуэн де Куртенэ И.А. 

- М. : Юрайт, 2020. - 329с. – Текст: непосредственный. 

2. Бодуэн де Куртенэ, И. А.  Общее языкознание. Избранные труды / И. А. Бодуэн де 

Куртенэ. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 343 с. — (Антология мысли). — ISBN 

978-5-9916-9567-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/415099 (дата обращения: 05.11.2020).  

3. Горбачевский А.А., Теория языка. Вводный курс / Горбачевский А.А. - М. : 

ФЛИНТА, 2016. - 281 с. - ISBN 978-5-9765-0965-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509658.html (дата 

обращения: 05.11.2020). - Режим доступа : по подписке.  

4. Грудева Е.В., Корпусная лингвистика / Грудева Е.В. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 165 с. - 

ISBN 978-5-9765-1497-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976514973.html (дата обращения: 05.11.2020). - 

Режим доступа : по подписке.  

5. Даниленко, В.П.    Общее языкознание и история языкознания [Текст] : курс 

лекций / В. П. Даниленко. - 4-е изд.,стереотип. - М. : Флинта, 2016. - 272с.  

6. Даниленко В.П., Общее языкознание и история языкознания / Даниленко В.П. - М.: 

ФЛИНТА, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-9765-0708-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507081.html (дата 

обращения: 05.11.2020). - Режим доступа : по подписке. 

7. Иванов В. В. От буквы и слога к иероглифу: системы письма в пространстве и 

времени. - 2-е изд. - М., 2016. 

8. Колесов, В.В. История русского языкознания: учебник для вузов в 2-х / В. В. 

Колесов. - М. : Юрайт, 2019. - 332с. – Текст: непосредственный. 

Колесов, В. В.  История русского языкознания в 2 т. : учебник для вузов / 

В. В. Колесов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-04302-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —  

Том 1: URL: https://urait.ru/bcode/437930 (дата обращения: 05.11.2020). 

Том 2 : URL: https://urait.ru/bcode/438676 (дата обращения: 05.11.2020). 

9. Крысин Л. П. Статьи о русском языке и русских языковедах. - М., 2015. 

10. Лукин О. В. История языкознания с VI в до н. э. до середины XX в.: Учебное 

пособие. - Ярославль, 2015. 

11. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб.пособие / В. А. Маслова. 

- 9-е изд.,стереотип. - М. : Флинта, 2018. - 296с. – Текст: непосредственный. 

https://urait.ru/bcode/415099
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509658.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976514973.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507081.html
https://urait.ru/bcode/437930
https://urait.ru/bcode/438676
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12. Никитин О. В. Академик С. П. Обнорский: личность ученого в контексте проблем и 

дискуссий отечественного языкознания (К 130-летию со дня рождения) // Русский язык в 

школе. 2018. № 6. С. 87-91. 

13. Никитин О. В. «Он указал новый путь». К 200-летию со дня рождения филолога, 

фольклориста, историка культуры и искусства, основателя русского языкознания Федора 

Ивановича Буслаева (1818-1897) // Московский журнал. История государства Российского. 

2018. № 10. 38-65. 

14. Никитин О. В. «Утрата языка – это утрата народности» (Из архивного наследия 

академика А. А. Шахматова) // Русская речь. 2018. № 5. С. 28-35.  

15. Никитин О. В. «Лингвистическая энциклопедия» – неизвестный 

лексикографический проект 1930-х гг. // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2018. Т. 9. № 3. С. 612-624. Режим 

доступа: http://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/19428/16174 

16. Норман Б.Ю., Лингвистические задачи / Норман Б.Ю. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 272 

с. - ISBN 978-5-89349-696-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496963.html (дата обращения: 

05.11.2020). - Режим доступа : по подписке.  

17. Покровский, М. М.  Избранные работы по языкознанию / М. М. Покровский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 378 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

06087-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454819 

(дата обращения: 05.11.2020). 

18.  Потебня, А. А.  Из записок по русской грамматике. Об изменении значения и 

заменах существительного в 2 ч. / А. А. Потебня. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

265 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05941-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. —  

Часть 1: URL: https://urait.ru/bcode/455066 (дата обращения: 05.11.2020).  

Часть 2:  URL: https://urait.ru/bcode/455145 (дата обращения: 05.11.2020). 

19.  Фортунатов, Ф. Ф.  Сравнительное языковедение / Ф. Ф. Фортунатов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12063-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452736 (дата 

обращения: 05.11.2020).  

20. Хроленко, А.Т. Введение в экофилологию: учеб.пособие / А. Т. Хроленко. - М. : 

Флинта, 2017. - 264с. – Текст: непосредственный. 

21. Черепанова, О. А.  Сравнительная грамматика славянских языков : учебное 

пособие для вузов / О. А. Черепанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 134 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06648-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454908 (дата обращения: 05.11.2020). 

 

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС МГОУ) 

http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная системе IPRbooks 

http://www.ebiblioteka.ru/ База данных ИВИС 

ЭБС znanium.com  

http://biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная  система (ЭБС) «Университетская 

библиотека online» 

www.studentlibrary.ru ЭБС "Консультант студента" 

http://www.bibliorossica.com Электронно-библиотечная система БиблиоРоссика  

http://www.biblio-online.ru/ Книги издательства «Юрайт» 

Электронно-образовательные системы (ЭОР) 

Достижения корпусной лингвистики 

http://www. ruscorpora.ru  – Национальный корпус русского языка; 

http://www.narusco.ru – Корпус русского литературного языка. 

http://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/19428/16174
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496963.html
https://urait.ru/bcode/454819
https://urait.ru/bcode/455066
https://urait.ru/bcode/455145
https://urait.ru/bcode/452736
https://urait.ru/bcode/454908
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.biblio-online.ru/
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Отечественные проекты 

http://cfrl.ru/cfrl-root0.php  –  «Машинный фонд русского языка». 

http: // www.ruscorpa.ru – Национальный корпус русского языка. 

http: // www.filologia.ru – научные филологические труды «Филология». 

http://www.philology.ru – сайт научной литературы по разделам филологии; 

http://www.vehi.net – Библиотека «Вехи» 

http://www.znanium.com – сайт учебной литературы; 

http://www.knigafond.ru – сайт художественной литературы; 

http://www.gramota.ru – словари и учебники по русскому языку; 

http://www.about-russian-language.com – учебники по русскому языку; 

www. slovesnik.ru  - учебно-методические работы по русскому языку; 

Словари русского языка. Эл. ресурс [http://slovari.yandex.ru/] 

http://litagents.ru Большая электронная библиотека 

http://www.philology.ru Русский филологический портал 

http://www.rvb.ru  – «Русская виртуальная библиотека»; 

http://www.gramota.ru   образовательный портал «ГРАМОТА.РУ»; 

http://durov.com/  –  сайт российских студентов-филологов. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации к организации контактной и самостоятельной работы по 

филологическим дисциплинам. Составители – Киселева И.А., Поташова К.А, 2021. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft  Office 

Kaspersky Endpoint Security 

Информационные справочные системы: 

Система ГАРАНТ 

Система «КонсультантПлюс» 

Профессиональные базы данных 

fgosvo.ru 

pravo.gov.ru 

www.edu.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной 

мебелью, доской, демонстрационным оборудованием. 

- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, 

персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями. 

http://www.filologia.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.knigafond.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.slovesnik.ru/
http://litagents.ru/
http://www.philology.ru/
http://fgosvo.ru/
http://pravo.gov.ru/

