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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 ч.). 

Форма промежуточной аттестации – зачет  

 Очная форма 

обучения 

Заочная фор-

ма обучения 

Курс 1 - 

Семестр 1 - 

Лекции 18 - 

Практические занятия 18 - 

Лабораторные занятия - - 

Консультации - - 

Итого аудиторных занятий 36 - 

Самостоятельная работа 72 - 

Курсовая работа  - - 

Экзамен - - 

Общее количество часов 108 - 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

- формирование общетеоретических знаний о современных методах, приѐмах и мето-

диках научных исследований в области языкознания; совершенствование навыков созда-

ния самостоятельного лингвистического исследования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «История и методология филологии» относится к дисциплинам Блока 1 

вариативной части Б1.В.01. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в 

бакалавриате в результате освоения курсов: «История лингвистических учений».  

Приступая к изучению дисциплины «История и методология филологии», студент 

должен знать ключевые сведения из области системы языка; основные принципы и 

специфику научно-лингвистических исследований; уметь следовать логике 

осуществления научно-лингвистических исследований: от системы принципов к системе 

методов, а затем – к системе типологий; отбирать соответствующие объекту и наиболее 

действенные методы лингвистического анализа; владеть основными приемами 

системного, сопоставительного, диахронного, синхронного анализа фактов, явлений, 

навыками устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы): 

 

Коды компе-

тенций   
Содержание компетенций  

ПК-1 

– владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 



 

 

компетенциями ОПОП: 

 

Коды  

компетенций  

ОПОП  

Планируемые результаты обучения,  

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП  

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-1 теоретические положе-

ния концепции филоло-

гических наук; З1(ПК-1) 

применять теоретиче-

ские положения и кон-

цепции в собственной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в сфере науч-

ной коммуникации; 

У1(ПК-1) 

навыками анализа и ин-

терпретации языкового 

материала, текста, ху-

дожественного произве-

дения, разных форм 

коммуникации; В1(ПК-

1) 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 

 

 



5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины 

Но-

мер 

неде-

ли 

Наименование тем (вопросов), 
изучаемых по данной  

дисциплине 

 

Занятия 

 
Самостоятельная работа 

студентов Формы контроля 
Лите-

ратура 
л пр Содержание Часы 

1-2 Введение. История и методология филоло-

гии как наука. Античная филология.  

История филологии как смена мировоззрений 

и методов. Методология. Понятие парадигмы в 

науковедении; вопрос о применимости пара-

дигмального подхода к филологии. Общая кар-

тина развития филологической науки. Пробле-

ма периодизации. Истоки лингвистических 

идей античности. Споры о природе имени: ос-

новные точки зрения и аргументы в пользу ка-

ждой. Проблематика и основные идеи диалога 

Платона «Кратил, или о правильности имен». 

Вклад Аристотеля и стоиков в формирование 

европейской филологической традиции. 

2 2 

Подготовка сообщения на 

тему «Парадигма в 

филологии» по плану: 1) Что 

такое парадигма в науке? 2) 

Что такое парадигма в 

методологии? 3) Анализ 

парадигм современной 

филологии. 4) Перспективы 

развития филологии. 

Написать рассуждение по 

содержанию диалога Платона 

«Кратил, или о правильности 

имѐн» 

10 

Устный опрос,  

сообщения  по 

вопросам темы, 

конспект.  

[1-8] 

3-4 Индийская лингвистическая традиция. 

Арабская лингвистическая традиция. 

Грамматика Панини: ее назначение, материал, 

метаязык, форма записи правил, характер 

определений, типы правил, основные единицы 

и понятия. Значение грамматики Панини для 

индийской и мировой лингвистики. Связь 

арабской традиции с европейской и индийской 

традицией. Цели и исследовательские методы 

арабских грамматистов и лексикографов. 

Эмпирический характер арабского 

языкознания.  

2 2 

Школы Куфы и Басры. 

Структура арабской 

грамматики, ее разделы, 

основные единицы и понятия. 

Принципы определения 

частей речи. Обусловленность 

модели описания структурой 

арабского языка. Арабская 

лексикография: типы 

словарей и принципы их 

составление Значение 

арабской традиции для 

европейской лингвистики. 

10 

Устный опрос,  

доклад, презента-

ция. 

[1-8] 



 

 

5-6 Китайская лингвистическая традиция. 

Японская ветвь китайской традиции. Фи-

лологические идеи европейского средневе-

ковья. 

Разделы китайского учения о языке. Связь ки-

тайской лингвистики с характером китайской 

письменности. Основные единицы языка. Фо-

нетика: принципы описания слогов, фонетиче-

ские таблицы. Китайские словари. Представ-

ление о грамматике. Характер средневековой 

науки. Взгляд на множественность языков и 

природу различий между языками. Проблема 

языка и мышления; «внутреннее слово» и 

внешнее слово. Представление о знаковой 

природе языка.  

2 2 

Двусторонность знака. 

Элементы теории номинации. 

Слово и вещь. Теория 

перевода в Средние века: 

осознание различий 

семантических систем. 

10 

Устный опрос,  

доклад, презента-

ция. 

[1-8] 

7-8 Филология XVII - XVIII веков. XIX век: 

становление сравнительно-исторического 

метода.  

Грамматика Пор-Рояля в идеологическом кон-

тексте эпохи. Соединение эмпирического опи-

сания и теории языка. Рационализм. Логиче-

ский анализ языка. Учение о частях речи; ин-

терпретация глагола. Значение  Грамматики 

Пор-Рояля для лингвистики XVIII и XX веков. 

Ранние компаративисты Ф. Бопп, Расмус Раск 

и Якоб Гримм. Метод сравнения и реконст-

рукции праязыка. 

2 2 

1) Конспект разделов из грам-

матики Пор-Рояля; 2) Анализ 

учения о частях речи, пред-

ставленного в грамматике. 

3) Анализ терминов: метод, 

сравнительный метод, сравни-

тельно-исторический метод, 

историко-сравнительный, со-

поставительный 

20 

Устный опрос, 

эссе. 

[1-8] 

9-10 Философия языка В. фон Гумбольдта. 

Работа В. фон Г умбольдта «О различии строе-

ния человеческих языков и его влиянии на ду-

ховное развитие человечества». Понятие на-

родного духа. Язык как ’evepyeia и язык как 

2 2 

Конспект отрывков из книги 

Гумбольдта. 

10 

Устный опрос, 

конспект 

[1-8] 



 

 

’epyov. Понятие формы языка. Внутренняя 

форма языка. Язык и мышление в концепции 

В. Гумбольдта. Язык как Zwischenwelt. Вопрос 

о совершенстве языкового строя. 

11-12 Натуралистическое направление. Психоло-

гическое направление. Рубеж XIX и XX ве-

ков. Младограмматики. Критика младо-

грамматизма. 

Август Шлейхер. Аналогии в существовании и 

развитии языка и живых-организмов. Влияние 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Теория ро-

дословного древа. Идея дивергентного разви-

тия языков. Стадиальная интерпретация типо-

логической классификации языков. Судьба ес-

тественнонаучного подхода к языку в XX веке. 

Г. Штейнталь. Влияние идей В. Гумбольдта и 

ассоциативной психологии И. Гербарта. Язык 

и логика. Объяснение языка через психологи-

ческие категории и механизмы. Народная (эт-

ническая) психология. Язык и культура. Лейп-

цигская школа. Полемика с натуралистическим 

направлением. Позитивизм. Обращение к ма-

териалу живых языков и диалектов. Исследо-

вательские методы младограмматиков. Обра-

щение к истории как главный объяснительный 

принцип.  

2 2 

1)Рассказ об А.Шлейхере. 

2)Устный ответ по развѐрну-

тому плану к разделу «Младо-

грамматики. Критика младо-

грамматизма».  

Психофизическая природа 

языка. Учение младограмма-

тиков о звуковых законах и 

аналогии. Идея непреложно-

сти звуковых законов и ее 

обоснование. Эволюция по-

нимания звукового закона у  

младограмматиков. Понима-

ние фонетических законов от 

ранних компаративистов до 

наших дней. 

8 

Устный опрос, 

конспект. 

[1-8] 

13-14 Московская и Казанская школы. 

Московская школа. Ф.Ф. Фортунатов. 

―Формальный метод‖. Принципы членения 

слова и выявление морфологических единиц. 

Влияние фортунатовской школы на пражских 

структуралистов. 

2 2 

 

 

Контрольная  

работа. 

[1-8] 



 

 

 
Примечания:  

– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов. 

– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках 

индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы 

консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте 

СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 

15-18 Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики». 

Развитие структурализма. Пражский 

структурализм. Развитие филологии в XXI 

веке. 

Язык, речь, речевая деятельность, их 

взаимосвязь. Противопоставление языка и 

речи. Внешняя и внутренняя лингвистика. 

Диахрония и синхрония, важность их 

разграничения. Знаковая природа языка. 

Двусторонность, психичность, 

произвольность, дифференциальность знака. 

Системный Характер языка. Понятие 

значимости (valeur). Значимость и значение. 

Язык как система чистых отношений. Форма и 

субстанция в языке. Значение учения Соссюра 

для Книга Н.С. Трубецкого ―Основы 

фонологии‖. Соотношение фонетики и 

фонологии. Понятие фонемы, принципы 

идентификации фонем. Понятие 

дифференциального (фонологически 

существенного) признака, оппозиции, 

нейтрализации; виды оппозиций.  

4 4 

1) Конспект работы Ф. де 

Соссюра. 2) Конспект 

отрывков из книги 

Н.С.Трубецкого.  

Применение принципов 

фонологии Трубецкого к 

другим уровням языка. 

Значение идей и метода Н.С. 

Трубецкого для лингвистики, 

семиотики и других 

гуманитарных наук. 
4 

Устный опрос, 

эссе. Зачѐт. 

[1-8] 
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6. Образовательные технологии 

 

Лекции и практические (семинарские) занятия в традиционной форме с исполь-

зованием современных интерактивных технологий.   

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников 

находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается 

через Webex. 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология 

интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для 

обмена информацией в реальном режиме времени. 

Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями 

и схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-

совершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений. 

К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины  относится: на-

писание докладов, эссе, подготовка презентаций, самостоятельное изучение литературы 

по теме и составление по ней конспектов, работа со справочными материалами (термино-

логическими и иными словарями, энциклопедиями) и т.д. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоѐмкость содержатся 

в разделе 5, табл. 5.1. 

 

Вид работ Методические рекомендации 
лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие суть тех 

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-

дации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить 

в рабочих конспектах поля для пометок.  
практические 

занятия 
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискус-

сиях. Важной формой самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. По-

сле лекции следует познакомиться с планом практических занятий и спи-

ском обязательной и дополнительной литературы, которую необходимо 

прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по вопросам новой 

темы даются преподавателем в конце предыдущего практического заня-

тия.  
самостоятельная САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА требует, прежде всего, чтения рекомен-



 

 

работа дуемых источников и монографических работ, их реферирования, подго-

товки докладов и сообщений. Важным этапом в самостоятельной работе 

является повторение материала по конспекту лекции. Одна из главных со-

ставляющих внеаудиторной подготовки - работа с книгой. Она предполага-

ет: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обосно-

вание собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки ин-

тересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на се-

минаре. При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том 

числе доступным в Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru.  
доклад Доклад - краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определѐнной научной (учебно-исследовательской) 

темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неѐ. 
Тема доклада (его объем - от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает 

с последней цифрой номера студента в списке группы. На основе рефера-

тивного обзора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-

7 минут. 
Структура доклада включает в себя: титульный лист, содержание, введе-

ние, разделы основной части, заключение, список использованных источ-

ников и возможно приложения. 
Текст доклада необходимого набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого - 10мм, верхнего - 20мм нижнего 

- 20мм. Шрифт Times New Roman, размер - 14, межстрочный интервал - 

1,5. Фразы, начинающиеся на с новой строки, печатаются с абзацным от-

ступом от начала строки. Доклад, выполненный небрежно, неразборчиво, 

без соблюдения требований по оформлению, возвращается студенту без 

проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 
реферат Реферат – продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различ-

ные  точки зрения. В РПД приводится перечень тем, среди которых аспи-

рант может выбрать тему реферата. С защитой своего реферата аспирант 

выступает на семинарском занятии (время выступления – 10 мин.). При 

оценке реферата (собственно текста и процедуры защиты) критериями вы-

ступают: 
− информационная достаточность; 
− соответствие материала теме и плану; 
− стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, 
пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, правильность при-

менения и оформления цитат и др.); 
− наличие выраженной собственной позиции; 
− адекватность и количество использованных источников (7– 10); 
− владение материалом. 

конспект Конспект позволяет формировать и оценивать умения аспирантов по 
переработке информации. При оценке конспекта критериями выступают: 
– оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 
– логическое построение и связность текста; 
– полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых положений, 

мыслей); 
– визуализация информации как результат еѐ обработки (таблицы, схемы, 

рисунки); 
– оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала). 

презентация 1) Не перегружать слайды текстом. 
2) Наиболее важный материал лучше выделить. 



 

 

3) Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. 

Особенно нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, побуквенное 

появление текста. Оптимальная настройка эффектов анимации – появле-

ние, в первую очередь, заголовка слайда, а затем текста по абзацам. При 

этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок 

слайда должен постоянно оставаться на экране. 
4) Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо по-

добрать темный цвет фона и светлый цвет шрифта. 
5) Текст презентации должен быть написан без орфографических и пунк-

туационных ошибок. 
Собеседование Собеседование – средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний аспиранта по 

определенному вопросу (из перечня вопросов к зачету. При оценивании 

результатов собеседования критериями оценки результатов выступают: 
− усвоения знаний (глубина, прочность, систематичность знаний); 
− умений применять знания (адекватность применяемых знаний в конкрет-

ной ситуации); 
− рациональность используемых подходов, умение логически выстроить 
ответ; 
− сформированность профессионально значимых личностных качеств; 
− коммуникативные навыки (умение поддерживать и активизировать бесе-

ду). 
контрольная работа Контрольная работа - письменная работа, выполняемая по дисциплине, в 

рамках которой раскрываются конкретные темы с целью оценки качества 

усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем 

изучаемой дисциплины. Оценить умение обучающегося письменно изла-

гать материал по конкретной теме, аргументировано и структурировано 

излагать суть поставленной проблемы, анализировать представленные по-

зиции, делать выводы и уметь представить собственную позицию по по-

ставленной 
проблеме. 
Студенты заочной формы обучения в соответствии с учебным планом и 

программой выполняют по курсу дисциплины одну контрольную работу. 

Контрольная работа включает один теоретический вопрос. Вариант зада-

ния на контрольную работу определяется преподавателем. 
Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к 

выполнению контрольной работы следует изучить рекомендованную лите-

ратуру, а также новые публикации в области дисциплины в периодической 

печати. При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты, 

которые должны иметь ссылки на информационный источник (фамилия, 

инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следу-

ет творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое 

мнение по исследуемому вопросу. 
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, ма-

шинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого - 10мм, верхнего - 

20мм, нижнего 20мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 

1,5 шрифт 14, Times New Roman) иметь нумерацию страниц и список ис-

пользованных источников, в котором указываются все использованные 

студентом литературные источники, расположенные в алфавитном порядке 

и пронумерованные. 
эссе Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предло-

женную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состо-



 

 

ит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и пись-

менного изложения собственных мыслей. Эссе позволяет автору научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 
использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими приме-

рами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использо-

ванием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в 

рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 

могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может 

быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, 

анализ материалов из средств массовой информации и использованием 

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с разверну-

тыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 
Структура эссе: 
- введение (суть и обоснование выбора выбранной темы, краткие опреде-

ления ключевых терминов); 
- основная часть (аргументированное раскрытие темы на основе собранно-

го материала); 
- заключение (обобщения и выводы). 
Эссе оцениваются по нескольким направлениям: содержание, стиль, спо-

собность изложить свои мысли. 
Основные требования к написанию эссе. 
– Обозначение круга понятий и теорий, необходимых для ответа на вопрос. 
– Понимание и правильное использование терминов и понятий. 
– Использование основных категорий анализа. 
– Выделение причинно-следственных связей. 
– Применение аппарата сравнительных характеристик. 
– Аргументация основных положений эссе. 
– Наличие промежуточных и конечных выводов. 
– Личная субъективная оценка по данной проблеме. 

экзамен / зачет При подготовке к экзамену/зачету необходимо опираться, прежде всего, на 

лекции, а также на источники, которые разбирались на семинарах в тече-

ние семестра. В каждом билете содержится два вопроса. Ответ предполага-

ет полное и последовательное изложение изученного материала, а также 

демонстрацию способности и готовности применить полученные теорети-

ческие знания к предлагаемым практическим заданиям.  

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения  

дисциплины 

 

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических заня-

тий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке 

устных сообщений, написанию докладов и эссе,  подготовку презентаций и обсуждений 

по темам дисциплины - работу в активной и интерактивной формах. 

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий 

контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудитор-

ных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опро-



 

 

сы на семинарских и практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.) задания, вы-

полняемые студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, необходимых 

для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени усвоения изло-

женного материала. 

 

Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

1) Примерные вопросы при устном опросе на семинарском занятии (ПК-1): 

 

1. История науки как смена мировоззрений. 

2. Понятие парадигмы в науковедении; вопрос о применимости парадигмального 

подхода к филологии. 

3. Общая картина развития филологической науки. Проблема периодизации. 

4. Истоки идей античности. Споры о природе имени: основные точки зрения и аргу-

менты в пользу каждой. 

5. Проблематика и основные идеи диалога Платона «Кратил, или о правильности 

имен». 

6. Вклад Аристотеля и стоиков в формирование европейской филологической тради-

ции. 

7. Грамматика Панини: ее назначение, материал, метаязык, форма записи правил, ха-

рактер определений, типы правил, основные единицы и понятия. 

8. Значение грамматики Панини для индийской и мировой лингвистики. 

9. Связь арабской традиции с европейской и индийской традицией. Цели и исследова-

тельские методы арабских грамматистов и лексикографов. 

10. Эмпирический характер арабского языкознания. 

 

2) Развѐрнутые ответы на вопросы при письменном опросе (ПК-1): 

 

 Разделы китайского учения о языке. Связь китайской лингвистики с характером ки-

тайской письменности.  

 Основные единицы языка. Фонетика: принципы описания слогов, фонетические таб-

лицы.  

 Характер средневековой науки. Взгляд на множественность языков и природу раз-

личий между языками. Проблема языка и мышления; «внутреннее слово» и внешнее сло-

во. 

 Представление о знаковой природе языка. Двусторонность знака. Элементы теории 

номинации. Слово и вещь.  

 Теория перевода в Средние века: осознание различий семантических систем. 

 Грамматика Пор-Рояля в идеологическом контексте эпохи. Соединение эмпириче-

ского описания и теории языка.  

 Рационализм. Логический анализ языка. Учение о частях речи; интерпретация глаго-

ла.  

 Значение Грамматики Пор-Рояля для лингвистики XVIII и XX веков. 

 Ранние компаративисты Ф. Бопп, Расмус Кристиан Раск и Якоб Гримм. Метод срав-

нения и реконструкции праязыка.  

 

Оценка Критерий оценки устного и письменного ответа   

на практическом занятии 

5 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в 



 

 

ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы 

на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

4 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в 

ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопро-

сы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется 

средний уровень участия в дискуссии. 

3 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии 

темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ 

неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

2 Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии 

темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным ап-

паратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие во-

просы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация 

трудна для восприятия. 

 

3) Подготовка краткого сообщения по результатам работы с литературой и 

источниками (ПК-1): 

Для подготовки краткого сообщения студент использует предложенные преподава-

телем литературу и источники (см.  п. 9) самостоятельно выявленный материал.  

Объем сообщения – 5 минут (2-3 страницы текста). Работа должна состоять из час-

тей 1) краткий анализ источника 2) основные цели автора(ов) источника 3) основные идеи, 

отраженные в источнике 4) краткие выводы. 

Примерные темы кратких сообщений: 

 Связь с немецкой классической философией и с идеями немецких романтиков.  

 Работа В.фон Гумбольдта «О различии строения человеческих языков и его влия-

нии на духовное развитие человечества».  

 Понятие народного духа у В.Гумбольдта. Язык как ’evepyeia и язык как ’spyov. По-

нятие формы языка. Внутренняя форма языка.  

 Язык и мышление в концепции В. Гумбольдта. Язык как Zwischenwelt. Вопрос о 

совершенстве языкового строя. 

 

Оценка Критерий оценки краткого сообщения 
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Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, тема пол-

ностью раскрыта, сообщение структурировано, даны правильные аргументирован-

ные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в 

дискуссии. 

4 Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, тема пол-

ностью раскрыта, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, но имеются неточности, при этом сообщение  не структурировано и де-

монстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

3 Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, но при пол-

ном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументиро-

ванные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия 

в дискуссии, сообщение не структурировано, информация трудна для восприятия. 

2 Содержание краткого сообщения соответствует освещаемому вопросу, но при пол-

ном раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение кате-

гориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, сообщение не структури-

ровано, информация трудна для восприятия. 

 

4) Примерная тематика докладов (ПК-1): 

 



 

 

1. Полипарадигмальность современной лингвистики. Понятие научной парадигмы. 

Какие научные лингвистические парадигмы традиционно выделяют ученые?  

2. Современная коммуникативно-прагматическая концепция языка. На чем основы-

вается коммуникативно-прагматический подход к изучению языковых единиц?  

3. Соотношение понятий язык и речь, высказывание и предложение, текст и дис-

курс. Почему дискурс является одним из ключевых понятий в коммуникативной лингвис-

тике?  

4. Высказывание в коммуникативно-прагматическом аспекте. Значение и смысл вы-

сказывания. Логико-семантическая организация высказывания. Импликация и пресуппо-

зиция.  

5. Пропозициональная структура предложения (высказывания). Субъект, предикат, 

актанты и сирконстанты.  

6. Модальный аспект содержания высказывания. Объективная и субъективная мо-

дальность. Модальная рамка высказывания. Коммуникативный (упаковочный) компонент 

семантики предложения. 

 

Критерии оценивания докладов:  

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 

баллов, из них:  

 

Наименование 

критерия 
Наименование показателей 

Максимальное 

количество 

баллов 

Степень рас-

крытия сущно-

сти проблемы 

соответствие содержания темы доклада; полнота и глубина 

раскрытия основных понятий; знание и понимание про-

блемы, умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал; умение обобщать, сопостав-

лять различные точки зрения по рассматриваемому вопро-

су, основные положения; умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изу-

ченной литературы, добросовестное отношение к анализу 

проблемы); самостоятельность, способность к определе-

нию собственной позиции по проблеме и к практической 

адаптации материала. 

3 

Ответы на 

уточняющие 

вопросы 

ответ структурирован, даны правильные, аргументирован-

ные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется вы-

сокий уровень участия в дискуссии 

1 

Соблюдение 

требований по 

оформлению 

точность в цитировании и указании источника текстового 

фрагмента, правильность, аккуратность оформления, со-

блюдение требований к объему доклада; грамотность куль-

тура изложение материала 

1 

 

6) Примерная тематика презентаций (ПК-1): 

 

1. Теория перевода в Средние века: осознание различий семантических систем. 

2. Грамматика Пор-Рояля в идеологическом контексте эпохи. Соединение эмпири-

ческого описания и теории языка.  

3. Рационализм. Логический анализ языка. Учение о частях речи; интерпретация 

глагола. 

 

Критерии оценивания презентаций: 

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 

баллов, из них: 

 



 

 

Наименование 

критерия 

Критерии оценивания 

5 4 3 2 

Содержание 

презентации 

Четко сформу-

лирована цель и 

раскрыта тема 

исследования. В 

краткой форме 

дана полная ин-

формация по 

теме и дан ответ 

на проблемный 

вопрос. Даны 

ссылки на ис-

пользуемые ре-

сурсы. 

Сформулирована 

цель и тема ис-

следования. Час-

тично изложена 

информация по 

теме и дан ответ 

на проблемный 

вопрос. Даны 

ссылки на ис-

пользуемые ре-

сурсы. 

Сформулирована 

цель и  тема ис-

следования. Со-

держание полно-

стью не раскры-

то. Информация 

по теме неточна. 

Проблема до 

конца не решена. 

Не даны ссылки 

на используемые 

ресурсы. 

Не сформулиро-

вана цель и  те-

ма. Проблема не 

решена. 

Дизайн  

презентации 

Соблюдается 

единый стиль 

оформления. 

Презентация 

красочная и ин-

тересная. Ис-

пользуются эф-

фекты анима-

ции, фон, фото-

графии. В пре-

зентации при-

сутствуют ав-

торские наход-

ки. 

Соблюдается 

единый стиль 

оформления. 

Слайды просты 

в понимании.  

Используются 

некоторые эф-

фекты и фон. 

Не соблюдается 

единый стиль 

оформления. 

Слайды просты 

в понимании.  

Эффекты и фон 

не используется. 

Не соблюдается 

стиль оформле-

ния. Слайды 

просты в пони-

мании.   

Представление 

презентации 

Автор хорошо 

владеет мате-

риалом по теме. 

Использует на-

учную термино-

логию. Облада-

ет навыками 

ораторского ис-

кусства.  Полно 

и точно цитиру-

ется использо-

ванная литера-

тура 

Автор владеет 

материалом по 

теме, но не смог 

заинтересовать 

аудиторию. Не-

достаточно ци-

тируется  лите-

ратура. 

Автор не пока-

зал компетент-

ности в пред-

ставлении пре-

зентации. Ис-

пользованные 

факты  не вызы-

вают доверия. 

Недостаточно 

цитируется  ли-

тература. 

Представлены 

искаженные 

данные 

 

 

7) Примерная тематика эссе (ПК-1): 

 

1. Истоки идей античности. Споры о природе имени: основные точки зрения и аргу-

менты в пользу каждой.  

2. Проблематика и основные идеи диалога Платона «Кратил, или о правильности 

имен». 

 

Критерии оценивания:  

За выполнение данного вида работы максимальное количество баллов составляет 5 

баллов, из них:  

 



 

 

Оценка Критерий оценки эссе 
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Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются ло-

гичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого коли-

чества источников на основе рекомендованной основной и дополнительной лите-

ратуры, а также иной литературы, чем та, что предложена в рабочей программе 

дисциплины. На высоком уровне выполнено оформление работы. 

4 В целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно обосно-

ванны; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на необходимые 

источники; использована необходимая как основная, так и дополнительная литера-

тура; недостаточно четко проявляется авторская позиция. Грамотное оформление. 

3 Тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные источники; 

имеются ссылки на источники, но не выражена авторская позиция; отсутствуют 

выводы. Имеются недостатки по оформлению. 

2 Тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов; от-

сутствуют ссылки на источники. Имеются недостатки по оформлению работы. 

 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубеж-

ного контроля. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением СОГУ. 

Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене оцениваются по пяти-

балльной шкале. 

. 

Вопросы для подготовки к зачету (ПК-1): 

1 .Объект предмета «История и методология филологии». 2.Натуралистическое направле-

ние 3.Август Шлейхер. Аналогии в существовании и развитии языка и живых организмов. 

Влияние эволюционной теории Ч. Дарвина. Теория родословного древа. 4.Стадиальная 

интерпретация типологической классификации языков. 5.Судьба естественнонаучного 

подхода к языку в XX веке. 6.Психологическое направление. 7.Г. Штейнталь. Влияние 

идей В. Гумбольдта и ассоциативной психологии И. Гербарта. 8.Язык и логика. Объясне-

ние языка через психологические категории и механизмы. 9.Народная (этническая) психо-

логия. 10.Язык и культура. 11.А.А. Потебня. Связь с идеями В. Гумбольдта. Язык и мыш-

ление. Соотношение вербального и авербального мышления. Учение о слове. Ближайшее 

и дальнейшее значение слова. Учение о внутренней форме слова. Соотношение граммати-

ки и логики в учении Потебни. 12.Общие тенденции в развитии грамматики в связи с раз-

витием мышления. 13.Младограмматики. Лейпцигская школа. Полемика с натуралистиче-

ским направлением. Позитивизм. Обращение к материалу живых языков и диалектов. 

14.Исследовательские методы младограмматиков. Обращение к истории как главный объ-

яснительный принцип. 15.Психофизическая природа языка. Учение младограмматиков о 

звуковых законах и аналогии. Идея непреложности звуковйх законов и ее обоснование. 

Эволюция понимания звукового закона у младограмматиков. 16.Понимание фонетических 

законов от ранних компаративистов до наших дней. 17.Критика младограмматизма. К. 

Фосслер и эстетическая школа. Критика позитивизма младограмматиков. 18.Влияние идей 

В. Гумбольдта. Духовная природа языка. Язык как индивидуальное творчество. 

19.Иерархия языковых уровней и разделов языкознания. Природа языковых изменений. 

20.Категории языка и категории культуры. 21.Г. Шухардт и ―школа слов и вещей‖. Крити-

ка учения младограмматиков о фонетических законах. Смешанный характер всех языков. 

Критика теории родословного древа. Связь слова и вещи. Значение и обозначение. Исто-

рия слова и история вещи. 22.Приоритет семантики в этимологии. Влияние идей Г. Шу-

хардта на Н.Я. Марра. 23.Неолингвистика. Критика младограмматизма. Объяснение фоне-

тических изменений. Волновая теория языка. Географический фактор в существовании и 



 

 

развитии языков. Принцип лингвистической непрерывности. 24.Ценность лингвогеогра-

фических данных для реконструкции истории языка. Понятие изоглоссы. Понятия суб-

страта, суперстрата, языкового союза. 25.Московская школа. Ф.Ф. Фортунатов. ―Фор-

мальный метод‖. Принципы членения слова и выявление морфологических единиц. 

26.Влияние фортунатовской школы на пражских структуралистов. 27.Казанская школа. 

И.А. Бодуэн де Куртенэ. Предвосхищение идей Соссюра и структуралистов. Психологизм. 

Процесс изменения и развития языка. 28.Понятие фонемы и его эволюция в трудах Боду-

эна де Куртенэ. 29.Развитие идей Бодуэна де Куртенэ ленинградской школой. Н.В. Кру-

шевский. Системный характер языка: ассоциации по сходству и ассоциации по смежно-

сти, их действие, их роль в языковых изменениях. 30.Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвис-

тики». 31 .Пражский структурализм. 32.Книга Н.С. Трубецкого ―Основы фонологии‖. Со-

отношение фонетики и фонологии. Понятие фонемы, принципы идентификации фонем. 

Понятие дифференциального (фонологически существенного) признака, оппозиции, ней-

трализации; виды оппозиций. Применение принципов фонологии Трубецкого к другим 

уровням языка. Значение идей и метода Н.С. Трубецкого для лингвистики, семиотики и 

других гуманитарных наук. 33.Копенгагенский структурализм (глоссематика). J1. Ельм-

слев. Методологические установки и основные понятия глоссематики (план выражения, 

план содержания, принцип коммутации, форма и субстанция, знаки и фигуры, функции, 

виды зависимостей). 34.Американская дескриптивная лингвистика. Истоки дескриптивиз-

ма. Влияние психологии бихевиоризма и идей JI. Блумфилда (язык как форма поведения, 

отказ от ментализма, принципы определения языковых единиц). 35.Цели и задачи деск-

риптивной лингвистики. Сегментация и дистрибутивный анализ. Виды дистрибуций. Фо-

немы, морфемы, аллофоны и алломорфы. Анализ по непосредственно составляющим в 

синтаксисе (НС-анализ). 36.Неогумбольдтианские направления первой половины XX века 

37.Гипотеза Сепира-Уорфа. Э. Сепир: представление о языке как бессознательной (интуи-

тивной) системе организации опыта. 38.Язык и мышление. Роль языка в познании. Сущ-

ность различий между языками. Труды Б.Л. Уорфа. Язык и поведение. Язык, мышление и 

реальный мир. Интерпретация основных отличий языков ―среднеевропейского стандарта‖ 

от языков американских индейцев. 39.Европейское неогумбольдтианство: Й.Л. Вайсгер-

бер. Развитие идеи В. Гумбольдта о языке как о промежуточном мире (Zwischenwelt). 

Языковые (―естественные‖) классификации, их отношение к реальности и научным клас-

сификациям. 40.Язык и чувственное восприятие. Историческая изменчивость языковых 

«картин мира». 41. Отечественное языкознание первой половины XX века 42.Л.В. Щерба 

и ленинградская школа. «О трояком аспекте языковых явлений...». Соотношение речевой 

деятельности, языковой системы и языкового материала. Причины и движущие силы из-

менения речевой деятельности. 43 .Понятие эксперимента. Значение отрицательного язы-

кового материала. Отношение к интроспекции. «Субъективный и объективный метод в 

фонетике». 44.Фонология Щербы в отношении к Пражской и Московской школам. 

45.«Новое учение о языке» Н.Я. Марра. Идеологические истоки марризма. Яфетическая 

теория: изменение в понимании т.н. яфетических языков. 46.Стадиальная теория. Причи-

ны сходств и различий между языками. Причины изменений языкового строя и общее на-

правление языковой эволюции. 47.Учение о четырех элементах. Принципы исторической 

реконструкции. «Семантическая палеонтология». Судьба марризма. 48.Евразийство: Н.С. 

Трубецкой «Европа и человечество», «О туранском элементе в русской культуре», «Мыс-

ли об индоевропейской проблеме». Отрицание общих законов развития общества; отказ от 

классического эволюционизма и от евроцентризма. 49.Представление Н.С. Трубецкого о 

развитии языков и о языковом родстве. Рассмотрение языка и культуры как единства. 

50.Марризм и евразийство в контексте лингвистики своего времени. 51.Генеративизм. Це-

ли и задачи порождающей грамматики. Понятие порождения. 52.Процедурный механизм 

описания синтаксиса, операциональный характер определений. 53.Понятие трансформа-

ции, основные типы трансформаций. Понятие глубинной и поверхностной структуры; их 

последующее развитие в лингвистике. 54.Философские и методологические аспекты т.н. 



 

 

«хомскианской революции». 55.Когнитивная лингвистика. Язык как концептуализация 

мира; как форма структурирования и организации опыта. Истоки когнитивной лингвисти-

ки. 56.Проблема категоризации; отрицание аристотелевского понимания категорий; прин-

ципы организации языковых категорий. 57.Понятия прототипа, прототипического сцена-

рия (фрейма); теория градуального членства. Когнитивная семантика и структурная се-

мантика. Когнитивный подход к синтаксису. 58.Семантика в XX веке. Структурная се-

мантика: от компонентного анализа до Московской и Варшавской школы. Примитивы и 

семантические универсалии. 59.Психолингвистические методы в семантике. Когнитивная 

семантика. 60.Лингвистическая прагматика и теория речевых актов. 61.Лингвистика на 

современном этапе. Основные отличия филологии начала XXI века, конца XX века от 

лингвистики первой половины XX века. Вопрос о полипарадигматизме современного пе-

риода. Доминирующие идеи и основные тенденции. 62.Антропоцентрический подход к 

языку. Экспансионизм (расширение объекта филологии). Объяснительный подход. Типы 

объяснений. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 

 

«Минимальный  

уровень  

не достигнут»  

«Минимальный  

уровень» 

 

«Средний уровень» 

 

 

«Высокий уровень» 

 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Сформированы базо-

вые структуры знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят репродуктив-

ный характер. 

Демонстрируется низ-

кий уровень самостоя-

тельности практиче-

ского навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят репро-

дуктивный характер, 

применяются к реше-

нию типовых заданий. 

Демонстрируется дос-

таточный уровень са-

мостоятельности ус-

тойчивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания твердые, аргу-

ментированные, все-

сторонние. 

Умения успешно при-

меняются к решению 

как типовых, так и 

нестандартных твор-

ческих заданий. 

Демонстрируется вы-

сокий уровеньсамо-

стоятельности, высо-

кая адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания 

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- существенные про-

белы в знаниях учеб-

ного материала; 

- допускаются прин-

ципиальные ошибки 

при ответе на основ-

ные вопросы, отсутст-

вует знание и понима-

ние основных понятий 

и категорий; 

-непонимание сущно-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого объ-

ема программного ма-

териала; 

- твердые знания тео-

ретического материа-

ла. 

-способность устанав-

ливать и объяснять 

связь практики и тео-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- глубокие, всесторон-

ние и аргументиро-

ванные знания про-

граммного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 



 

 

сти дополнительных 

вопросов в рамках за-

даний; 

- отсутствие умения 

выполнять практиче-

ские задания, преду-

смотренные програм-

мой дисциплины; 

- отсутствие готовно-

сти (способности) к 

дискуссии и низкую 

степень контактности. 

сы; 

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной про-

граммой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания, ко-

торые следует выпол-

нить. 

рии, выявлять проти-

воречия, проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и кон-

кретные, без грубых 

ошибок, ответы на 

поставленные вопро-

сы; 

- умение решать прак-

тические задания, ко-

торые следует выпол-

нить; 

- владение основной 

литературой, реко-

мендованной про-

граммой дисциплины;  

- наличие собственной 

обоснованной пози-

ции по обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны незначи-

тельные оговорки и 

неточности в раскры-

тии отдельных поло-

жений вопросов, при-

сутствует неуверен-

ность в ответах. 

заданий; 

- способность уста-

навливать и объяснять 

связь практики и тео-

рии; 

- логически последо-

вательные, содержа-

тельные, конкретные и 

исчерпывающие отве-

ты на все задания, а 

также дополнитель-

ные вопросы экзаме-

натора; 

- умение решать прак-

тические задания; 

- свободное использо-

вание в ответах на во-

просы материалов ре-

комендованной ос-

новной и дополни-

тельной литературы. 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» /не зачтено 

Оценка  

«удовлетворитель-

но» / «зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / «зачтено» 

Оценка  

«отлично» / «зачте-

но» 
 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Штайн К.Э.  История филологии: учебник для бакалавриата и магистратуры / К. 

Э. Штайн, Д. И. Петренко. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 270 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434718. Гриф УМО ВО. 

 

б) дополнительная литература: 

2. Боронникова Н.В. История лингвистических учений: учебное пособие / Н.В. Бо-

ронникова, Ю.А. Левицкий. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 524 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685.  

3. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения: системный и синергетический 

подход / В.Г. Зинченко В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 

2017. – 279 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103518.  

4. Лыкова Н.Н. История языкознания в текстах и лицах: учебное пособие / Н.Н. Лы-

кова. – 2-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2016. – 193 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002.  

5. Фокина М.А. Филологический анализ текста: учебное пособие / М.А. Фокина ; 

Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. – Кострома: Костром-

ской государственный университет (КГУ), 2013. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php. 

https://urait.ru/bcode/434718
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103518
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58002
https://biblioclub.ru/index.php


 

 

6. Фортунатов Ф. Ф.  Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) 

языка / Ф. Ф. Фортунатов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Антология 

мысли). // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446259.  

7. Чувакин А.А. Основы филологии: учебное пособие / А.А. Чувакин; под ред. А.И. 

Куляпина. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2016. – 241 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125.  

8. Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие / А.Я. Эсалнек. – 2-е изд., стер. 

– Москва: ФЛИНТА, 2016. – 209 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373. 

 

в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действую-

щий договор, современные профессиональные базы, информационные справочные 

системы: 

 

- электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действую-

щий договор: 

 

– http://www.elibrary.ru – eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная 

библиотека. – URL:.  

– http://elibrary.ru – База данных «ЭБС elibrary»:  

– http://biblio-online.ru – Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система. – URL:.  

– http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online  [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система. – URL:.  

 

- современные профессиональные базы, информационные справочные системы: 

 

- Библиотека Гумер: Языкознание. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist 

/Index_Ling.php; 

- Институт лингвистических исследований РАН. URL: http://iling.spb.ru; 

- Институт русского языка им. А.С. Пушкина. URL: http://www.pushkin.edu.ru; 

- Институт русского языка им. В.В. Виноградова. URL: http://www.ruslang.ru; 

- Институт языкознания РАН. URL: http://iling-ran.ru/beta/; 

- Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им. В.Виноградова. URL: 

http://www.slovari.ru/lang/ru/; 

- Лингвистика в России: Ресурсы для исследователей. URL: 

http://uisrussia.msu.ru/linguist/_A_linguistics.jsp; 

- Национальный корпус русского языка. URL: http://ruscorpora.ru; 

- Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/; 

- Российская национальная библиотека. URL: http://www.nlr.ru/; 

№ Наименование № договора (лицензия) Срок действия 

1.  

ЭБС "Университетская 

библиотека Online" 
Договор № 21-02/2019 от 14.02.2019 01.01.2019г.- 30.06.2019г. 

Договор №75-06,19 от 8.07.2019 01.07.19г.-31.12.2019г. 

Договор №171-12,2019 от 10.02.2020  10.02.2020г. - 31.12.2020г. 

Договор №154-10/2020 от 03.12.2020 01.01.2020 г.1-31.12.2021 г. 

2.  
Электронная библиоте-

ка диссертаций РГБ 

(ЭБД РГБ) 

Договор № 095/04/0029  от 19.02.2019 01.03.2019г.- 31.05.2019г 

Договор № 095/04/0130 от 01.07.2019 г. 05.08.2019г. -05.11.19г. 

Договор № 095/04/0093 от 29.12.2020 г. 01.01.2021 г. – 01.04.2021 г. 

3.  
Электронная библиоте-

ка «Юрайт» 
Договор № 1ЭЮ  от 27.02.2019    01.03.2019г. – 01.03.2020г. 

Договор №32008816384 от 29.01.2020 г. 01.03.2020 г. - 28.02.2021 г. 

4.  
Научная электронная 

библиотека eLibrary.ru 
Лицензионное соглашение № 5051 от 

02.09.2009 г 

Бессрочное 

https://urait.ru/bcode/446259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://iling.spb.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://iling-ran.ru/beta/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://uisrussia.msu.ru/linguist/_A_linguistics.jsp
http://ruscorpora.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


 

 

- Русский филологический портал ―Philology.Ru‖. URL: http://www.philology.ru; 

- Университетская информационная система РОССИЯ. URL: http://www.cir.ru/; 

- Филологические науки (сообщество). URL: http://blogs.mail.ru/community/philology; 

- Языковая энциклопедия «Lingvisto». URL: www.lingvisto.org http://www.gumer.info; 

- Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о 

цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами от-

слеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 

международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, 

техники, медицины и искусства. https://www.scopus.com/; 

- Taylor&Francis. Политематическая коллекция журналов Taylor&Francis Group вклю-

чает в себя около двух тысяч журналов по различным областям знания. 

http://www.tandfonline.com/; 

- Web of Science. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конферен-

ций. https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X; 

- Wiley. Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам 

журналов и книг. http://www.wiley.com/; http://www.onlinelibrary.wiley.com/; 

- Журналы издательства Annual Reviews. Является некоммерческим академическим 

издательством, печатающим около 40 серий (журналов, ежегодников), публикующих 

крупные обзорные статьи о достижениях в области естественных и социальных наук. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид работ Методические рекомендации 

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного мате-

риала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскры-

вающие суть тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском ис-

кусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля для поме-

ток.  

практические 

занятия 
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в 

дискуссиях. Важной формой самостоятельной работы обучающегося 

является систематическая и планомерная подготовка к практическо-

му занятию. После лекции следует познакомиться с планом практи-

ческих занятий и списком обязательной и дополнительной литерату-

ры, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. 

Разъяснение по вопросам новой темы даются преподавателем в кон-

це предыдущего практического занятия.  

самостоятельная 

работа 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА требует, прежде всего, чтения ре-

комендуемых источников и монографических работ, их реферирова-

ния, подготовки докладов и сообщений. Важным этапом в самостоя-

тельной работе является повторение материала по конспекту лекции. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки - работа 

с книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое 

осмысление содержания, обоснование собственной позиции по дис-

куссионным моментам, постановки интересующих вопросов, кото-

рые могут стать предметом обсуждения на семинаре. При работе с 

терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступ-

ным в Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru.  

экзамен / зачет При подготовке к экзамену/зачету необходимо опираться, прежде 

всего, на лекции, а также на источники, которые разбирались на се-

минарах в течение семестра. В каждом билете содержится два во-

http://www.philology.ru/
http://www.cir.ru/
http://blogs.mail.ru/community/philology
http://www.gumer.info/
https://www.scopus.com/
http://www.tandfonline.com/
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
http://www.wiley.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source


 

 

проса. Ответ предполагает полное и последовательное изложение 

изученного материала, а также демонстрацию способности и готов-

ности применить полученные теоретические знания к предлагаемым 

практическим заданиям.  

 

10. Материально-техническое обеспечение  дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий  лекци-

онного и семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также самостоятель-

ной работы обучающихся: преподавательский стол; 

стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная 

доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), но-

утбук, колонки, программное обеспечение: Adobe flash 

player 31; Adobe reader 10; Java 6.0; K-Lite Codec Pack; 

Win rar; Microsoft Office 10; Microsoft Visio 10; Microsoft 

Visual studio; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

362025, Республика Север-

ная Осетия-Алания, город 

Владикавказ, улица Ватути-

на, дом 44-46 
Учебный корпус №2 

Ауд. 201 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы , сту-

лья, ПК обучающихся, программное обеспечение: Adobe 

flash player 31; Adobe reader 10; Java 6.0;  K-Lite Codec 

Pack; Win rar; Microsoft Office 10; Microsoft Visio 10; Mi-

crosoft Visual studio; Kaspersky Endpoint Security для биз-

неса; Консультант плюс 

362025, Республика Север-

ная Осетия-Алания, город 

Владикавказ, улица Церете-

ли, 16 

Помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

362025, Республика Север-

ная Осетия-Алания, город 

Владикавказ, улица Ватути-

на, дом 44-46 
Учебный корпус №2 

Ауд. 128 А 

 

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного  

обеспечения, в том числе отечественного производства 

 

№ Наименование 

 

№ договора (лицензия) 

 
1.  Windows 10 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

2.  Windows 10 ProforWorkstations № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

3.  Windows 8.1 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

4.  Windows 8.1 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

5.  Windows 8 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

6.  Windows 8 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

7.  Windows 7 Enterprise № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

8.  Windows 7 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

9.  OfficeStandard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

10.  OfficeStandard 2013 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

11.  OfficeStandard 2010 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г 

12.  Система тестирования Su-

nravWEBClass 

№468 от 03.12.2013 ИП Сунгатулин Р.Т.(бессрочно) 

13.  Антивирусное программное №17E0-170222-130819-587-175 от 26.02. 2017 до 



 

 

 

 

11. Лист обновления/актуализации 

Программа обновлена. 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры от 25 марта 2020 г., 

протокол № 7. 

Программа одобрена на заседании Совета факультета от 31 марта 2020 г., протокол 

№ 7. 

 

обеспечение Kasperksy Total 

Security 

14.03.2019 г, продлена до 2021 г. 

14.  Программа для ЭВМ «Банк 

вопросов для контроля зна-

ний» 

Разработка СОГУ Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2015611729 от 

06.02.2015 г. (бессрочно)  

15.  Система поиска текстовых за-

имствований «Антиплаги-

ат.ВУЗ» 

(№795 от 26.12.2020 (действителен до  30.12.2021г) с 

ЗАО «Анти-Плагиат» 

16.  Консультант+ №430-2017/614 от11.01.2017 ООО "Фаст-Информ" 

17.  Гарант 01.2020г.-12.2021г. 

18.  Планы №5581, от 09.01.2019г. (09.01.2019г. до 08.01.2020г.) 

ООО ЛММИС 

19.  VSDESK №108205/01 от 05.02.2018г.ИП И,А.Сергеевич 

20.  «Галактика» BricysNV, 29.11.2018г до 29.11.2019г 

21.  CiscoWebex - система проведе-

ния вебинаров 

договор №Д83-2020 от 10.08.2020 действителен до 

10.08.2021г., ООО Айстек 

22.  Перечень ПО в свободном доступе: 

WinRar; Kaspersky Free; Google Chrome; Yandex Browser; OperaBrowser 


