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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины (модуля) 

 

Цели преподавания дисциплины: 

 сформировать представление о языке как системе; 

 познакомить студентов с теоретическими основами языкознания, со структурой 

всех его уровней, основными единицами этих уровней; 

 сформировать лингвистическую базу для усвоения профильных дисциплин 

учебного плана направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

. 

Основные задачи курса: 

 познакомить студентов с основами науки о языке; с основными понятиями 

лингвистики; 

 дать представление о языке как динамической системе, о языкознании как 
науке; 

 дать представление об основополагающих дихотомиях (язык - речь, синхрония - 

диахрония, означающее - означаемое и др.); 

 выработать научное понимание  сущности языка, его функций, явлений, его 

роли в жизни общества; 

 познакомить с содержанием определённого круга наиболее значимых трудов 

ведущих отечественных и зарубежных лингвистов. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

направления подготовки 

Учебная дисциплина «Введение в языкознание» относится к базовой части 

профессионального блока Б1. Изучение учебной дисциплины «Введение в языкознание» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися при изучении 

предшествующих курсов: школьного курса русского языка, иностранного языка. Изучение 

учебной дисциплины «Введение в языкознание» необходимо для освоения ряда 

профессиональных дисциплин, так как опирается на речевые умения обучающихся и 

способствует их развитию, таких дисциплин, как философия, культурно-просветительская 

деятельность в  практике обучения иностранному языку.            

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные 

(ПК) – в соответствии с ФГОС 3++. 
 

Код 

Компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, методики системного подхода для 

решения профессиональных задач.  

2. Умеет анализировать и систематизировать 



поставленных задач текстовую информацию, делать собственные 

выводы 

3. Владеет навыками поиска,  критического анализа 

и синтеза информации, применяет системный 

подход для решения поставленных задач в 

практической работе 

ОПК-8  Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных научных 

знаний 

1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования основных  систем 

языкознания, роль и место языка в обществе; основы  

педагогической деятельности; 

2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи на основе специальных научных знаний; 

оценивать результативность собственной деятельности; 

3. Владеет 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 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы в соответствии с формами обучения 

Объем дисциплины «Введение в языкознание» составляет 3 зачетные единицы / 108 ч 

 Вид учебной работы Всего, 

часов 

 

Очная форма 

Аудиторная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего в том числе: 

36 

Лекции (Л) 12 

В том числе,  практическая подготовка 

(ЛПП) 

 

Практические занятия (ПЗ) 

(в том числе зачет) 

24 

В том числе,  практическая подготовка 

(ПЗПП) 

 

Лабораторные работы (ЛР)  

В том числе,  практическая подготовка 

(ЛРПП) 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР)  

36 

В том числе,  практическая подготовка 

(СРПП) 

 

Промежуточная аттестация (подготовка и 

сдача), всего: 

 

Контрольная работа  

Курсовая работа  

Экзамен 36 

Итого: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (в 

часах, зачетных единицах) 

108, 3 з.е 



2.2. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание раздела (тематика занятий) Формируемые 

компетенции 
(индекс) 

1 Язык как объект 

лингвистического 

исследования 

Язык как объект лингвистического 

исследования 

Общее представление о строении науки о 

языке 

УК-1 
ОПК-8 

2 Классификации языков Генеалогическая классификация языков 
Типологические классификации языков 

УК-1 
ОПК-8 

3 История и теория 
письма 

История и теория письма УК-1 
ОПК-8 

4 Основы 

лингвосемиотики 

Язык как знаковая система 
Система и структура языка; языковые 

единицы и уровни 

УК-1 
ОПК-8 

5 Язык как историческое 
явление 

Язык как историческое явление УК-1 
ОПК-8 

6 Современные аспекты 

изучения языка 

Язык и общество (социолингвистический 

подход) 

Коммуникативный аспект изучения языка 

Когнитивный аспект изучения языка 

Психолингвистический аспект изучения языка 

УК-1 
ОПК-8 

 

2.3. Разделы дисциплин и виды 

занятий  

2.4. Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование  

темы 

дисциплины 

Аудиторная работа Внеауд. работа Объем 
в часах 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 

в том числе, 

ЛПП 

в том числе, 

ПЗПП/ЛРПП 

в том числе, 

СРПП 

в том числе, 
ПП 

1 Язык как объект 

лингвистического  

исследования 

2 2 6 10 

2 Классификации  

языков 

2 4 6 12 

3 История и теория 

письма 

2 4 6 12 

4 Основы 

лингвосемиотики 

2 4 6 12 

5 Язык как 

историческое  

явление 

2 4 6 12 

6 Современные 

аспекты изучения 

языка 

2 6 6 14 

 Итого: 12 24 36 108 



 
 

 

2.4.  Планы теоретических (лекционных) занятий 

Очная форма 

 
№ Наименование тем лекций Кол-во часов в 

семестрах 

1 Язык как объект лингвистического 

исследования 

2 

2 Классификации языков 2 

3 История и теория 
письма 

2 

4 Основы лингвосемиотики 2 

5 Язык как историческое 
явление 

2 

6 Современные аспекты 

 изучения языка 

2 

 

2.5. Планы практических занятий 

 
№ Наименование тем лекций Кол-во часов в 

семестрах 

1 Язык как объект лингвистического 

исследования 

Общее представление о строении науки о 

языке 

2 

2 Генеалогическая классификация языков 
Типологические классификации языков 

4 

3 История и теория письма 4 

4 Язык как знаковая система 
Система и структура языка; языковые 

единицы и уровни 

4 

5 Язык как историческое явление 4 

6 Язык и общество (социолингвистический 

подход) 

Коммуникативный аспект изучения языка 

Когнитивный аспект изучения языка 

Психолингвистический аспект изучения языка 

6 

 

2.6. Планы самостоятельной работы обучающегося по дисциплине 

(модулю) Очная форма обучения 



№ Название разделов и 

тем 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоемк 

ость 

Формируе 

мые 

компетенц 
ии 

Формы контроля 

1 Язык как объект 

лингвистического 

исследования 

Изучение научной и 

учебной литературы, 

выполнение 

упражнений 

6 УК-1 
ОПК-8 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

упражнений, 

проверка домашнего 

задания, 

контрольно- 

проверочная работа 

2 Классификации 

языков 

Изучение научной и 

учебной литературы, 

выполнение 
упражнений 

6 УК-1 
ОПК-8 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

упражнений, 
проверка домашнего 
задания, 

контрольно- 

проверочная работа 

3 История и теория 

письма 

Изучение научной и 

учебной литературы, 

выполнение 

упражнений 

6 УК-1 
ОПК-8 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

упражнений, 

проверка домашнего 

задания, 

контрольно- 

проверочная работа 

4 Основы 

лингвосемиотики 

Изучение научной и 

учебной литературы, 

выполнение 

упражнений 

6 УК-1 
ОПК-8 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

упражнений, 

проверка домашнего 

задания, 

контрольно- 

проверочная работа 

5 Язык как 

историческое 

явление 

Изучение научной и 

учебной литературы, 

выполнение 

упражнений 

6 УК-1 
ОПК-8 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

6упражнений, 

проверка домашнего 

задания, 

контрольно- 

проверочная работа 

6 Современные 

аспекты изучения 

языка 

Изучение научной и 

учебной литературы, 

выполнение 

упражнений 

6 УК-1 
ОПК-8 

Фронтальный опрос, 

выполнение 

упражнений, 

проверка домашнего 

задания, 

контрольно- 

проверочная работа 
   36   

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 
Основная цель современного образования обучающийся с поражением опорно-двигательного 

аппарата - интеграция инвалидов в общество. Для этого необходимо развитие тех возможностей и 

способностей личности обучаемого, которые нужны и ей и обществу. Поэтому образование инвалидов 

должно также обеспечивать возможность эффективного самообразования. 



У многих обучающихся появляется ощущение неуверенности в себе, иллюзия, связанная с 

робостью и ленью. Поэтому необходимо построить учебный процесс таким образом, чтобы изучаемые 

предметы представлялись в высшей степени необходимыми и достижимыми, но требующими 

серьезного труда и упорства. В учебном процессе преподаватель должен обратить особое внимание на 

стимулирование активности и самостоятельности обучающийся, должен развивать у них 

положительную мотивацию в преодолении трудностей.  

На индивидуально ориентированных дополнительных занятиях обучающийся-инвалид учится 

преодолевать психологические барьеры в общении с различными людьми, совершенствовать качество 

своей личности: устранять те из них, которые препятствуют эффективному исполнению 

профессиональных функций, например, замкнутость, несдержанность, стеснительность и т.п. 

Один из главных подходов в организации высшего образования обучающихся с ОВЗ 

заключается в интенсивной, а затем постепенно убывающей помощи обучающийся в освоении 

методов обучения и самообучения. 

Как показывает практика МГГЭУ, для обучающихся с нарушением ОДА необходима в той или 

иной степени индивидуализация обучения. Особенности заболевания обучающиеся переносят центр 

тяжести в организации самостоятельной работы на индивидуальную работу обучающийся с 

преподавателем в прямом контакте для дополнительных разъяснений и консультаций. Постоянное 

консультативное сопровождение учебного процесса преподавателями является составной частью 

технологии обучения обучающийся-инвалидов. 

Известно, что обучающиеся сталкиваются с большими затруднениями при самостоятельном 

отборе содержательного материала, подлежащего усвоению. У обучающийся-инвалидов степень 

самостоятельности еще более ослаблена. Поэтому для них необходима помощь психологического и 

логико-методологического характера. Необходимы также знания о самой учебной деятельности, в том 

числе обобщенные знания о содержании изучаемых предметов в их взаимодействии, а также пути 

достижения поставленных мировоззренческих, культурных и профессиональных целей. 

Особенности обучающихся с ОВЗ: 

● рассредоточенность внимания; 

● нарушение моторики верхних конечностей; 

● эмоциональные нарушения (повышенная возбудимость, склонность к колебаниям настроения, 

отсутствие межличностного контакта); 

● нарушение коммуникативных функций 

●особенности  восприятия. 

В связи с этим рекомендовано: 

 Использование элементов дистанционного обучения  при работе со обучающийся, имеющими 

затруднения с моторикой. 

 Обеспечение обучающийся текстами конспектов (при затруднении с конспектированием). 

 Использование при проверке усвоения материала методик (например, тестовых бланков или 

бланков с перфорацией), не требующих выполнения долгосрочных рукописных работ или 

изложения вслух (при затруднениях с письмом или речью). 

 Использование аудиозаписей лекционного материала или материала, представленного в 

укрупнённом шрифте (для слабовидящих обучающийся). 

 Использование аудиоматериалов и аудиокниг по соответствующей тематике. 

 Использование видеолекций познавательного характера. 

 Выполнение домашних заданий в электронном виде; использование электронных презентаций как 

формы отчётности об освоении той или иной темы. 

 Использование обучающийся звукозаписывающих средств (диктофоны) для записи лекционного 

материала. Обучающийся с большой потерей зрения/серьёзными нарушениями моторики могут 

выполнять задания в аудиоформе. 

 Фиксация лекционного материала в электронном виде. Подобные файлы, оформленные 

соответствующим образом, могут быть использованы как форма отчётной работы по пройденному 

материалу. 



 Использование интерактивной доски, что позволяет:  

а) контролировать выполнение обучающийся домашнего задания, выполненного в электронном 

виде;  

б)  при обучении чтению – увеличить размер текста (для слабовидящих обучающийся). 

в) при обучении произношению – скорректировать произношение букв/буквенных сочетаний. 

г)  для обучающийся с поражением речевого аппарата – воспроизвести произношение путём 

написания транскрипции. 

 Использование учебно-методических презентаций, схем и таблиц с целью сокращения 

подлежащего записи материала. 

 При объяснении грамматического материала следует: 

а) придерживаться строгой алгоритмизации изложения и объяснения нового материала; 

б) обязательно контролировать усвоение текущего материала на последующем занятии. 

 Приём зачёта в удобной для обучающегося форме (в том числе и в электронном виде). 

 Для слабовидящих обучающийся/обучающийся с серьёзными нарушениями моторики возможно 

выполнение соответствующего задания в аудиоформе. 

 Обязательное закрепление теоретического материала практикой (выполнение домашнего задания, 

опрос по материалам лекции). 

 Как можно более широкое использование межпредметных связей (соответствующие примеры и 

аналогии в русском, немецком, английском, латинском, турецком и др. изучаемых обучающийся 

языках). 

 Составление индивидуальных графиков занятий для лиц, не имеющих возможности регулярно 

посещать аудиторные занятия. Каждый раздел такого графика должен обязательно включать, 

помимо теоретической, и практическую часть для самостоятельного выполнения. 

 Выполнение домашнего задания под непосредственным руководством преподавателя (семинар-

консультация). 

 Индивидуальный контроль выполнения домашнего задания (проверка его выполнения – для 

обучающийся, обучающихся по индивидуальной программе/слабовидящих и слабослышащих/с 

поражением речевого аппарата). 

 Максимально широкое использование интернет-ресурсов, а также электронных версий учебников и 

словарей.  

 В условиях инклюзивного образования – единство общих требований результативности ко всем 

обучающимся, невзирая на ОВЗ. Это позволяет каждому члену группы чувствовать себя 

равноправным участником учебного процесса.  

 Создание благоприятной психологической атмосферы, всемерное поощрение даже небольших 

успехов в освоении материала. 

 Использование метода единого книжного разворота (ЕКР), метода ПТП, метода графического 

диктанта (МГД), метода  перфорированного диктанта (МПД), метод «Кластер», метод «Эвристика», 

метод «Импровизация» и др. 

 Использование адаптированных традиционных методик, например:  

метод диалогового обсуждения. Цель: минимизация помех, то есть особенностей (ограничения 

жизнедеятельности), которые препятствуют процессу восприятия и овладения обучающимися с ОВЗ 

учебным материалом; активизация их коммуникативных способностей, социальная адаптация. 

Инструкция: обучающиеся  делятся на несколько групп по три человека, один из которых 

обучающийся без ОВЗ (он записывает  предложенные для обсуждения варианты).  

МЕТОД ЕДИНОГО КНИЖНОГО РАЗВОРОТА (ЕКР) 
Цель: минимизация помех восприятия учебного материала (текста, заданий) обучающихся с ОВЗ, 

включение всех обучающихся в активную практическую работу, активизация их мыслительной 

деятельности, создание ситуации «успешности».  

Инструкция: обучающиеся работают самостоятельно по заданиям практического блока (текст, задания), 

переворачивать страницу нет необходимости. Текст и задания расположены на одном книжном 



развороте: слева – текстовый материал, разный по стилевой принадлежности, по авторской 

отнесенности, по уровню сложности, предназначенный для чтения и анализа обучающихся; справа – 

комплекс заданий к тексту с учетом разных, но взаимосвязанных дисциплин. При необходимости 

обучающиеся могут обратиться к теоретическому блоку, вспомнить понятия, определения и вернуться 

в практический блок. 

Данный метод является универсальным, особенно эффективно  работает в комплексе с методом ПТП. 

МЕТОД ПТП (ПРАКТИКА – ТЕОРИЯ – ПРАКТИКА) 

Цель: минимизация помех восприятия учебного материала обучающимися с ОВЗ, включение всех 

обучающихся в общее обсуждение, активизация их внимания и восприятия, мыслительной 

деятельности, создание ситуации «успешности».  

Инструкция: обучающиеся работают самостоятельно или в малых группах сначала по заданиям 

практического блока (эффективно использовать МПЗ и МГЗ), при необходимости они могут 

обратиться к теоретическому блоку и затем возвратиться в практический блок.  

Рекомендуется использовать следующие основные образовательные технологии с учетом их 

адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

Технологии Цель Адаптированные методы 

Проблемное 

обучение 

Развитие познавательной 

способности, 

активности, творческой 

самостоятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Поисковые методы, постановка 

познавательных задач 

 с учетом индивидуального 

социального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

  

  

Концентрированно

е обучение 

Создание блочной структуры 

учебного процесса, наиболее 

отвечающей особенностям 

здоровья обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Методы, учитывающие динамику 

и уровень работоспособности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

 

 

  

Модульное 

обучение 

Гибкость обучения, его 

приспособление к 

индивидуальным 

потребностям обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Индивидуальные методы 

обучения: индивидуальный темп и 

график обучения  с учетом уровня 

 базовой подготовки обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

  

  

Дифференцированн

ое обучение 

Создание оптимальных 

условий для выявления 

индивидуальных интересов и 

способностей обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Методы индивидуального 

личностно ориентированного 

обучения с учетом ограниченных 

возможностей здоровья и 

личностных психолого-

физиологических особенностей 

  

  

  

Развивающее 

обучение 

Ориентация учебного 

процесса на потенциальные 

возможности обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Вовлечение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различные 

виды деятельности, развитие 

сохранных возможностей 

  

  

Социально-

активное, 

Моделирование предметного 

и социального содержания 

учебной деятельности 

обучающихся с 

Методы социально-активного 

обучения, игровые методы с 

учетом социального опыта 

обучающихся с ограниченными 



интерактивное 

обучение 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

  

  

Рефлексивное 

обучение, 

развитие 

критического 

мышления 

Интерактивное вовлечение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в групповой 

образовательный процесс 

Интерактивные методы обучения, 

вовлечение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различные 

виды деятельности, создание 

рефлексивных ситуаций по 

развитию адекватного восприятия 

собственных особенностей 

 

Все образовательные технологии рекомендуется применять как с использованием универсальных, так 

и специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Для основных видов учебной работы рекомендуются следующие формы и методы. 

Контактная работа: 

 лекции – проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция-диалог, лекция-

консультация, интерактивная лекция (с применением социально-активных методов обучения), 

лекция с применением дистанционных технологий и привлечением возможностей Интернета, 

 семинарские занятия   – социально-активные методы: тренинг, дискуссия, мозговой штурм, 

деловая, ролевая игра, мультимедийная презентация, дистанционные технологии и 

привлечение возможностей Интернета, 

  групповые консультации – опрос, интеллектуальная разминка, работа с лекционным и 

дополнительным материалом, перекрестная работа в малых группах, тренировочные задания, 

рефлексивный самоконтроль, 

 индивидуальная работа с преподавателем -  индивидуальная консультация, работа с 

лекционным и дополнительным материалом, беседа, морально-эмоциональная поддержка и 

стимулирование, дистанционные технологии. 

В работе преподавателей рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала 

и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету становятся 

важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов 

(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 



межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным

 шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет собой одну из форм учебного 

процесса и является существенной его частью, обеспечивающей успешное освоение образовательной 

программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса решает следующие задачи: 

- закрепление и расширение знаний, умений, полученных студентами во время 

аудиторных и внеаудиторных занятий; 

- приобретение дополнительных знаний и навыков по изучаемой дисциплине; 

- формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской 

деятельностью; 

- развитие навыков самоорганизации; 

- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной теоретической, 

практической и учебно-исследовательской деятельности. 

 

Под самостоятельной учебной работой понимается любая организованная на выполнение 

поставленной дидактической цели педагогическая деятельность в специально отведенное для этого 

время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, 

обобщение и систематизация знаний. 

Процесс самостоятельной работы обучающегося  при его обучении в вузе должен быть 



управляемым, то есть планируемым и контролируемым, что и определяет ведущую роль 

преподавателя при организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине. Роль 

преподавателя в организации внеаудиторной самостоятельной работы заключается в планировании, 

организации, консультировании, обучении обучающихся методам познания учебного материала. 

В вузе существуют различные виды самостоятельной работы: подготовка к лекциям, семинарам, 

зачетам, экзаменам; выполнение рефератов, заданий, курсовых работ и проектов, подготовка доклада 

к конференции, подготовка тезисов к публикации, участие в НИРС, подготовка наглядных пособий, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

Механизм планирования и осуществления самостоятельной работы обучающихся должен 

заключаться в использовании методов обучения, учитывающих состояние здоровья обучающихся, 

возможности медицинской и психологической поддержки. 

Можно выделить следующие основные принципы построения самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ:  

- принцип систематичности и последовательности, требующий логичности построения 

самостоятельной работы при изучении учебных дисциплин, усиливается возвращением к учебному 

материалу на дополнительном уровне; 

- принцип адаптации к предмету, т.е. доступность и наглядность его изложения на 

дополнительных занятиях в рамках самостоятельной работы, дозирование информационной ёмкости 

изложения; 

- принцип дифференциации материала, конкретизированный объективными и 

индивидуальными особенностями обучающихся с ОВЗ; 

- принцип преемственности с различными видами образования и самообразования, сочетания 

формального и неформального образования;  

- принцип оптимального использования информационных технологий, ориентированный на 

дозированное применение компьютерной техники. 

- принцип использования учебно-материальной базы вуза на дополнительных занятиях 

(лаборатории, кабинеты, стенды и т.п.); 

- принцип обратной связи, позволяющий осуществлять контроль и коррекцию действий 

студента; 

- принцип развития интеллектуального потенциала студента (формирование алгоритмического, 

наглядно-образного, теоретического стилей мышления, умений принимать оптимальные или 

вариативные решения в сложной ситуации, умений обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности обучения (предоставление возможности 

последовательного выполнения заданий  в пределах темы, дисциплины). 

При самостоятельной работе в рамках учебного процесса есть и определенная специфика в 

методах объяснения учебного материала. Прежде всего, невзирая на затраты времени, преподаватель 

добивается, чтобы студент понял и усвоил материал, который он изложил на основном занятии. При 

этом преподаватель обязан обеспечить логическую связь изложенного дополнительного материала с 

основным. Основное требование к преподавателям - это полнота материала и четкость изложения. В 

данном случае необходимо учитывать то обстоятельство, что количество сложной для восприятия 

учебной информации должно занижаться в зависимости от степени сложности.  

Для обучающихся с ОВЗ необходимо использовать при самостоятельной работе под 

руководством преподавателя средства зрительной наглядности: модели, макеты, плакаты, таблицы, 

схемы, графики, различные ТСО и носители информации к ним. Таким образом, применение для 

целей индивидуального обучения в рамках самостоятельной работы разнообразных технических 

средств и наглядной информации - одна из наиболее характерных черт развития методики обучения 

лиц ОВЗ. 

Самостоятельная работа: 

  работа с различными  источниками информации, планами-конспектами, 

 воспроизводящие, реконструктивно-вариативные, эвристические, творческие самостоятельные 

работы,  



 разработка мультимедийной презентации.  

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для 

формирования навыков самостоятельной работы вообще – в учебной, научной, профессиональной 

деятельности; для приобретения способности принимать на себя ответственность, самостоятельно 

решать проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т.д. 

В процессе самостоятельного изучения учебного материала необходимо учитывать 

нижеследующие методические рекомендации по изучению отдельных тем программы. 

Рекомендации по чтению 

Чтение учебной и научной литературы должно сопровождаться краткими записями 

содержания. Они помогают выделить основные положения изучаемой книги.  

Ведение записей поможет студенту быстро повторить прочитанное. 

Рекомендации по изучению текста: 

- внимательно прочитать текст, отмечая непонятные места, новые события, 

имена и даты; 

- на полях выписать понятия, навести справку о лицах, которые неизвестны, о событиях, упоминаемых 

в тексте; 

- необходимо составить план – перечень основных мыслей автора. Затем отметить, как автор 

доказывает основные мысли своей работы; 

- на заключительном этапе конспектирования нужно перечитать ранее отмеченные места. 

Текст автора лучше выражать своими словами и записывать его на одной стороне листа, 

оставляя небольшие поля для исправления. 

Методические рекомендации по подготовке реферата. 
Реферат – это краткое изложение в письменном виде какой-либо научной проблемы (сложного 

вопроса) или содержания рекомендуемой книги, монографии, научной работы, результатов 

исследований архивных материалов и других источников с научно-практическими выводами по 

определенному разделу (теме) учебной дисциплины. Он имеет самостоятельное научно-прикладное 

значение и является одной из форм рубежного или итогового контроля знаний, проверки умений 

излагать свои мысли на бумаге. Высокой оценки заслуживает тот реферат, в котором изложение 

материала носит проблемно-полемический характер, показывает различные точки зрения на 

освещаемую проблему, отражает собственные взгляды и комментарии автора, что демонстрирует 

глубокие знания исследуемой проблемы. 

В структуре реферата следует иметь: 

• титульный лист; 

• план (оглавление) реферата; 

• введение; 

• основная часть (2-3 вопроса); 

• заключение; 

• список использованной литературы. 

План реферата отражает содержательную сторону письменной работы. 

Во введении объясняется научно-практическая значимость и актуальность выбранной темы, 

определяются цели и задачи реферата (объемом на одну – две печатные страницы). 

В основной части научно обоснованно раскрывается содержание каждого вопроса со ссылкой 

на литературные источники, анализируются теоретические положения и определяется их 

практическая значимость. Каждый вопрос заканчивается краткими выводами (объем 10-15 печатных 

страниц). 

В заключении подводятся итоги или дается обобщающий вывод по теме реферата, указываются 

дальнейшие пути ее развития, даются теоретические и практические рекомендации (с объемом 2-3 

печатные страницы). 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с установленными 

требованиями к описанию библиографического аппарата литературы и других источников. 

Общий объем реферата может составлять около 10-15 страниц машинописного 

(компьютерного) текста через полтора интервала или 20-25 рукописных страниц, написанных 

аккуратным почерком на одной стороне листа. 



При подготовке реферата слушатель консультируется у преподавателя, ведущего занятия в 

учебной группе. Написанный реферат должен быть представлен преподавателю на проверку. 

Рекомендации по работе с тестовой системой. 

Контроль, освоение курса осуществляется путем сдачи студентами письменных тестов. В 

тестах предусмотрено четыре (иногда пять) типа вопросов.  

1. Выбор единственно правильного ответа. Ответ на вопрос данного типа должен быть только один. 

2. Выбор нескольких правильных ответов. Задача состоит в том, чтобы выбрать из предложенного 

списка вариантов ответов несколько верных. 

3. Установка последовательности правильных ответов.    Задача состоит в   том, чтобы    

пронумеровать  предложенные    варианты ответов в правильном порядке. 

Установка соответствия ответов. Задача состоит в том,  чтобы для каждого варианта ответов 

выбрать из предложенного списка соответствий вариантам ответов один или несколько верных. 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без 

непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной 

направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности 

обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 
документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, 
ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой

 инициативы, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства 

взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и 

использования профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 



организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и 

дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 
Выполнение домашнего задания 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 

 Степень и уровень выполнения задания; 

 Аккуратность в оформлении работы; 

 Использование специальной литературы; 

 Сдача домашнего задания в срок. 

 
Работа с медиаматериалами 

Самостоятельная работа в современном учебном процессе подразумевает 

ознакомление студента с различными видео и аудиоматериалами на русском и 

иностранных языках. Можно обозначить следующие цели работы: 

 усилить запоминание теоретических положений через визуальное и 

слуховое восприятие; 

 ознакомиться с авторским изложением сложных моментов; 

 сформировать свою точку зрения с учетом представленных дискуссий; 

 разобрать примеры и практические кейсы; 

 выполнить задания и отвечать на поставленные вопросы. 

. 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной литературы 

1. Вендина, Т. И. Введение в языкознание: учебник для вузов / Т. И. Вендина. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 333 с. – URL: 

https://urait.ru/bcode/449873 . 

2. Куликова, И. С. Введение в языкознание в 2 ч.: учебник для вузов / И. С. 

Куликова, Д. В. Салмина. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 366 с. – URL: 

https://urait.ru/bcode/451696 . 

 

5.2. Перечень дополнительной литературы 

 

1. Куликова, И. С. Введение в языкознание в 2 ч. Часть 2: учебник для 

вузов / И. С. Куликова, Д. В. Салмина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-1185-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451697. 

2. Богородицкий, В. А. Введение в изучение современных романских и германских 

языков / В. А. Богородицкий ; под общей редакцией Н. С. Чемоданов. — Москва : 

https://urait.ru/bcode/449873
https://urait.ru/bcode/451696
https://urait.ru/bcode/451697


Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

06443-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444483. 

3. Маслова, В. А. Лингвокультурология. Введение : учебное пособие для вузов / В. 

А. Маслова ; ответственный редактор У. М. Бахтикиреева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978- 5-534-06586-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454627. 

4. Беликов, В. И. Социолингвистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

И. Беликов, Л. П. Крысин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 337 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00876-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433389. 

5. Шунейко, А. А.  Основы языкознания : учебное пособие / А. А. Шунейко, 
И. А. Авдеенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 363 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13632-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496615 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

1) https://urait.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

2) https://new.znanium.ru – электронная библиотечная система «Знаниум» 
 

 

5.4. Электронные ресурсы 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Zp6Bf5dtpCc — Язык определяет мышление? 

2. https://www.youtube.com/watch?v=bQw_wReqWoI — Рифмодиссо Северянина 
3. https://www.youtube.com/watch?v=_BfzrDKVABc — Явление метатезы 

4. https://www.youtube.com/watch?v=u6XxafI7tlE — Морфонология. Содержание 

научной дисциплины 

5. https://www.youtube.com/watch?v=ziaY32HBEyk — Антагонимы 

6. https://www.youtube.com/watch?v=YD4oQlTM-TQ — История известных выражений 

7. https://www.youtube.com/watch?v=y8wrrcXTj0k — Типология словарей русского языка 

8. https://www.youtube.com/watch?v=HFzob9Z-sow — Трудные случаи морфологии 

9. https://www.youtube.com/watch?v=dCrfkCaIxpQ — Первое слово. Когда и как 

возникла речь | Большой скачок 

10. https://www.youtube.com/watch?v=eHsS9GgI9gc — Праязык | Вопрос науки 

11. https://www.youtube.com/watch?v=MJP1YuYtn_8 — Происхождение речи | 

Основной элемент 

12. https://www.youtube.com/watch?v=VjZpVgYjjUA — Почему у евреев 2 языка? 

13. Образовательная платформа «Юрайт» - https://urait.ru/ 

14. Электронно-библиотечная система «Znanium» - https://znanium.com/ 

15.  Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ 
 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная при необходимости 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 

практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером и 

программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point и др.). 

Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется 

персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер 

последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники и 

https://urait.ru/bcode/444483
https://urait.ru/bcode/454627
https://urait.ru/bcode/433389
https://urait.ru/bcode/496615
https://urait.ru/
https://znanium.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Zp6Bf5dtpCc 
https://www.youtube.com/watch?v=bQw_wReqWoI
https://www.youtube.com/watch?v=_BfzrDKVABc
https://www.youtube.com/watch?v=u6XxafI7tlE
https://www.youtube.com/watch?v=ziaY32HBEyk
https://www.youtube.com/watch?v=YD4oQlTM-TQ
https://www.youtube.com/watch?v=y8wrrcXTj0k
https://www.youtube.com/watch?v=HFzob9Z-sow
https://www.youtube.com/watch?v=dCrfkCaIxpQ
https://www.youtube.com/watch?v=eHsS9GgI9gc
https://www.youtube.com/watch?v=MJP1YuYtn_8
https://www.youtube.com/watch?v=VjZpVgYjjUA
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/


др.) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1 Аудитория №402 11 компьютеров 

Системный блок 1: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 

8192 ОЗУ 

HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор Benq G922HDA- 22 дюйма 

Системный блок 2: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-4170 CPU @ 3.70GHz 

4096 МБ ОЗУ; HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL 178FP 

Системный блок 3: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz 

4096 МБ ОЗУ; SSD Объем: 120 ГБ 

Монитор Samsung 940NW 

Акустическая система 2.0 

Интерактивная доска Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

2 Аудитория №403 Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E2180  

2048 ОЗУ;  320 HDD 

Монитор AOC 2470W 

Проектор Epson EH-TW5300 с акустической системой 

3 Аудитория №405 Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E2180  

2048 ОЗУ;  320 HDD 

Монитор AOC 2470W 

Проектор Epson EH-TW5300 с акустической системой 

4 Аудитория №302 11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz 

4096 МБ ОЗУ; HDD Объем: 320 ГБ 

Монитор Acer P206HL - 20 дюймов 

Акустическая система Sven 

Интерактивная доска  Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

5 Аудитория №303 Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E5200  

2048 ОЗУ; 320 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 

Проектор Nec M260W 

6 Аудитория №305 Системный блок: 

Процессор Intel® Core™2 Duo E8500  

2048 ОЗУ; 250 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 

Проектор Nec M260W 



7  Аудитория №306 12 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 

8192 ОЗУ; HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL EX231W - 24 дюйма 

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880W с 

акустической системой 

Проектор Epson EB-440W 

8 Аудитория №308 Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz; 8192 

ОЗУ 

HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL EX231W - 24 дюйма 

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880W с 

акустической системой 

Проектор Epson EB-440W 

9 Аудитория №109 11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 

4096 МБ ОЗУ 

SSD Объем: 120 ГБ 

Монитор Philips PHL 243V5 - 24 дюйма 

Акустическая система Sven 

Интерактивная доска Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

10 Аудитории № 309, 310, 311, 

410, 411 

Проектор переносной Epson EB-5350 (1080p)– 1 шт. 

Экран переносной Digis 180x180 – 1 шт. 

Ноутбук HP ProBook 640 G3 (Intel Core i5 7200U, 4gb RAM, 

250 SSD) – 1 шт. 

    Аудитория № 510 Системный блок: 

Процессор Intel Celeron G1840, 2.8 GHz 

4096 ОЗУ  HDD: 500 ГБ 

Акустическая система Sven 

Вебкамера A4Tech   Монитор BenQ - 20 дюймов 

   Аудитория № 511 Системный блок: 

Процессор Intel Pentium 2160, 1.8 GHz 

2048 ОЗУ  HDD: 250 ГБ 

Акустическая система Sven 

Вебкамера Microsoft 

Монитор Samsung SyncMaster 920NW 

        Аудитория № 2-120 11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 

8192 ОЗУ SSD Объем: 128 ГБ 

Монитор AOC 2470W - 24 дюйма 

Акустическая система Defender 

Вебкамера A4Tech PK-910 

Интерактивная доска  Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

   

 

 

 

 



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях и самостоятельной работе обучающихся 
 

 
Семестр 

Вид занятия 

(Л, ПЗ, ЛР, в 

том числе, 

ПП) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

 

Количество 

часов 

1 Л Проблемная лекция, лекция-беседа 4 

ПР Коллоквиумы-собеседования, 
практическое занятие в форме практикума 

10 

ЛР   

ПП   

Итого: 14 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1. Организация входного, текущего и промежуточного контроля обучения 

Входной контроль представляет собой опрос на тему «Представление о 

языке». 

Опрос направлен на выявление исходного уровня лингвистической грамотности 

обучающихся. Входной контроль проводится на первом занятии дисциплины 

«Введение в языкознание» в течение 15-20 минут. 

Текущий контроль проводится преподавателем на каждом занятии. Он 

представляет собой опрос и проверку упражнений, как выполненных студентами 

самостоятельно, так и совместно на занятиях. Текущий контроль осуществляется по 

всем темам обучения дисциплине «Введение в языкознание». В некоторых случаях 

контроль может осуществляться в форме мониторинга и завершаться исправлением 

допущенных студентами ошибок письменными либо устными рекомендациями. 

Промежуточный контроль – по итогам изучения дисциплины студенты 

сдают зачет. К зачету допускаются студенты, отчитавшиеся по всем 

предусмотренным программой формам текущего контроля. 

 

8.2. Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п. 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8.3.Курсовая работа  (Не предусмотрена учебным планом) 

 

В курсе используются исследовательские методы обучения, предполагающие 

самостоятельный творческий поиск и применение знаний обучающимся, письменная 

работа, которая строится по логике проведения классического научного 

исследования. 

Целью является повышение уровня профессиональной подготовки 

обучающегося. Проект формирует следующие компетенции: 

 усвоение теоретического материала и путей его применения на практике; 

 навыки творческого мышления; 

 воспитание чувства ответственности за качество принятых решений; 

 навык самостоятельной профессиональной деятельности; 

 комплексная работа со специальной литературой и информационными ресурсами; 

 научно-исследовательская деятельность. 



Проект входит в индивидуальное портфолио обучающегося. 
В случае наличия существенных замечаний руководителя работа 

возвращается обучающемуся на доработку. 

Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы. Вопросы, 

задаваемые автору проекта, не должны выходить за рамки тематики проекта. При 

своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Выполнение доклада оценивается по следующим критериям: 

 соответствие заявленной теме; 

 уместность, актуальность и количество использованных источников; 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа); 

 глубина проработки материала; 

 качественное выступление с докладом (понятность, качество речи); 

 ответы на вопросы аудитории; 

 наглядность (использования иллюстраций, 

презентации).  

 

8.4. Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и задачи языкознания. Связь языкознания с другими науками. 

2. Структура языка и его системный характер. Основные уровни и единицы 

языка. Функции языковых единиц. 

3. Язык как семиотическая система. Типы языковых знаков, основные 

свойства языковых знаков. Место языка в ряду других семиотических систем. 

4. Языки животных и человека: их особенности и основные различия. 

Своеобразие языка как общественного явления. 

5. Языковые контакты. Пиджины и креольские языки. Языки 

межнационального общения. Искусственные языки. 

6. Основные функции языка. 

7. Соотношение языка и речи. 

8. Понятие синхронии и диахронии. 

9. Синтагматические и парадигматические отношения между языковыми единицами. 

10. Аспекты изучения звуков речи. Функции фонетических единиц. 

Соотношение звука и фонемы. 

11. Звук как акустическое явление. Основные понятия акустики. 

12. Акустическая классификация звуков речи. 

13. Анатомия речевого аппарата и физиология органов речи. 

14. Система гласных в русском и изучаемом иностранном языке. 

15. Система согласных в русском и изучаемом иностранном языке. 

16. Понятие основной и дополнительной артикуляции, их виды. 

17. Типы чередований звуков в языке. 

18. Позиционные изменения звуков в потоке речи. 

19. Комбинаторные изменения звуков в потоке речи. 

20. Фонетическое членение речи. Слог, такт, фраза. Энклиза и проклиза. 

21. Понятие сегментных и суперсегментных фонетических единиц. Интонация, 

типы интонаций, функции интонации. 

22. Ударение, разновидности ударения, его функции в языке. Редукция. 

23. Фонема и ее функции в языке. История выделения фонемы. Понятие 

гиперфонемы иархифонемы. 

24. Основные положения МФШ. 

25. Ленинградская фонологическая школа: особенности понимания фонемы, 

функции фонемы и варианта фонемы. 

26. Представление о фонеме в американской дескриптивной лингвистике. 

Понятие дистрибуции, виды дистрибуций. 



27. Основные фонологические понятия Пражской лингвистической школы. 

28. Понятие фонологической оппозиции. Виды оппозиций (Н.С.Трубецкой 

“Основы фонологии”). 

29. Исторические изменения звукового строя языка. Понятие фонетического закона. 

30. Понятие родства языков. Проблема праязыка и его реконструкции. 

Реконструкция внешняя и внутренняя. Принцип относительной хронологии. 

31. Становление в начале Х I Х в. сравнительно-исторического языкознания. 

Труды Р.Раска, Ф.Боппа, Я.Гримма, А.Х.Востокова. 

32. Сравнительно-историческое языкознание в середине XIX в. 

33. Младограмматики. Понятие аналогии, виды аналогий. 

34. Понятие генеалогической классификации языков. Основные языковые 

семьи. Индоевропейская семья языков. 

 

         8.5.  Контроль освоения компетенций 

Вид контроля  Контролируемые темы 

(разделы) 

Компетенции, компоненты 

которых контролируются 

Фронтальный опрос 1,2,4,5,6, УК-1 
ОПК-8 

выполнение упражнений 1,2,4,5,6, УК-1 
ОПК-8 

проверка домашнего 
задания 

1,2,4,5,6, УК-1 
ОПК-8 

контрольно- 

проверочная работа 

1,2,3,4,5,6, УК-1 
ОПК-8 
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