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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические рекомендации по дисциплине 

 

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 

работа 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА требует, прежде всего, чтения рекомен-

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-
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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. 
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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-
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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.  

 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Но-

мер 

заня

тия 

Наименование тем  
(вопросов), 

изучаемых по данной  
дисциплине 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Тема 1. Введение. Ис-

тория и методология 

филологии как наука. 

Античная филология.  

Римские грамматики. 

- Сообщения магистров по темам:  

-История науки как смена мировоззрений. -Понятие 

парадигмы в науковедении и филологии; вопрос о приме-

нимости парадигмального подхода к лингвистике. -Общая 

картина развития лингвистической науки. -Проблема пе-

риодизации. 

- Чтение рассуждений по содержанию диалога Пла-

тона «Кратил, или о правильности имѐн». 

- Обсуждение вопросов: Эволюция учения о частях 

речи, подходы к определению частей речи и грамматиче-

ских категорий. Специфика культуры и научного знания в 

Александрийскую эпоху. Аналогисты и аномалисты. 

Александрийские грамматики и формирование модели 

грамматического описания. 

- Ответы на вопросы:  

1) Что такое парадигма в науке? 2) Что такое парадиг-

ма в методологии? 3) Анализ парадигм современной фи-

лологии. 4) Перспективы развития филологии.  
  

2.  Тема 2. Индийская лин-

гвистическая традиция. 

Арабская лингвистиче-

ская традиция. 

Сообщения по темам: -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.  -«Диван тюркских языков» 

Махмуда Кашгари: своеобразие и место в истории 

филологии. 

3.  Тема 3. Китайская лин-

гвистическая традиция. 

Японская ветвь китай-

ской традиции. 

Филологические идеи европейского средневековья 

Семинар по вопросам: Разделы китайского учения о язы-

ке. Связь китайской лингвистики с характером китайской 

письменности. Основные единицы языка. Фонетика: 

принципы описания слогов, фонетические таблицы. Ки-

тайские словари. Представление о грамматике. Сопоста-

вительный анализ китайской и западной традиции. 

Ответы на вопросы: Номинализм и реализм в Сред-

ние века и в последующие эпохи. Грамматика модистов, 

ее общий характер. Логический подход к языку. Модус 

обозначения, модус понимания и модус существования. 

Учение о частях речи и грамматических категориях. Идеи 

модистов в лингвистике более поздних периодов. 
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4.  Тема 4. Филология 

XVII - XVIII веков. XIX 

век: становление срав-

нительно-

исторического метода. 

Сообщения магистрантов: 1) Информация по содер-

жанию конспектов разделов из грамматики Пор-Рояля. 2) 

Анализ учения о частях речи, представленного в грамма-

тике. 3) Анализ терминов: метод, сравнительный метод, 

сравнительно-исторический метод, историко-

сравнительный, сопоставительный 4) Общая характери-

стика лингвистики XVII - XVIII веков. 5) Лингвоконст-

руирование XVII века: разработки Ньютона, Вилкинса, 

Декарта, Лейбница. 6) Причины создания искусственных 

языков; общие принципы их построения. 7) Элементы 

анализа семантики естественного языка; их значение для 

лингвистики XX века. 8) Становление сравнительно-

исторического метода. 9)  Сообщения магистрантов по 

теме «Применение сравнительно-исторического метода 

на практике». 

5.  Тема 5.Философия язы-

ка В. фон Гумбольдта. 

Сообщения по темам: 1) Философия языка В. фон 

Гумбольдта. 2) Пересказ конспектов, сделанных по работе 

Гумбольдта. 3) Сообщения по теме «Гумбольдтианские 

идеи в лингвистике XIX и XX вв.» 

6.  Тема 6. Натуралистиче-

ское направление. Пси-

хологическое направ-

ление. Рубеж XIX и XX 

веков. Младограммати-

ки. Критика младо-

грамматизма. 

Сообщения по темам: 1) Рассказ об А. Шлейхере. 2) 

Устный ответ по развѐрнутому плану к разделу «Младо-

грамматики. Критика младограмматизма». 3) Г. Штейн-

таль. Влияние идей В. Гумбольдта и ассоциативной пси-

хологии И. Гербарта. 4) А.А. Потебня. Связь с идеями В. 

Гумбольдта. Язык и мышление. 5) К. Фосслер и эстетиче-

ская школа. 6) Г. Шухардт и "школа слов и вещей". Влия-

ние идей Г. Шухардта на Н.Я. Марра. 7)Неолингвистика 

7.  Тема 7. Московская и 

Казанская школы. 

Ответы магистрантов на вопросы: 1) Казанская 

школа. 2) Идеи И.А. Бодуэн де Куртенэ. 3) Предвосхище-

ние идей Соссюра и структуралистов. Психологизм. 4) 

Процесс изменения и развития языка. Понятие фонемы и 

его эволюция в трудах Бодуэна де Куртенэ. 5) Развитие 

идей Бодуэна де Куртенэ ленинградской школой. 6) Н.В. 

Крушевский. Системный характер языка: ассоциации по 

сходству и ассоциации по смежности, их действие, их 

роль в языковых изменениях. 

8.  Тема 8. Ф. де Соссюр. 

«Курс общей лингвис-

тики». 

Устный опрос: Развитие структурализма. Пражский 

структурализм. Развитие филологии в XXI веке.  

Пересказ конспектов: -Конспект работы 

Ф.Д.Соссюра. -Конспект отрывков из книги 

Н.С.Трубецкого. 

-Обобщение материала, изученного ранее (в 

бакалавриате, специалитете):  
-Краткая характеристика Копенгагенского 

структурализма (глоссематики) по плану: Л. Ельмслев. 

Методологические установки и основные понятия 

глоссематики (план выражения, план содержания, 

принцип коммутации, форма и субстанция, знаки и 

фигуры, функции, виды зависимостей). 1 -Сжатая 

характеристика Американской дескриптивной 

лингвистики по плану: Истоки дескриптивизма. Влияние 

психологии бихевиоризма и идей Л. Блумфилда (язык как 



7 

 

 

 

 
 

 

 

форма поведения, отказ от ментализма, принципы 

определения языковых'’ единиц). Цели и задачи 

дескриптивной лингвистики. Сегментация и 

дистрибутивный анализ. Виды дистрибуций. Фонемы, 

морфемы, аллофоны и алломорфы. Анализ по 

непосредственно составляющим в синтаксисе 

 -Краткий обзор структурализма в филологии 20 в. - 21 

в. -Сообщение «Гипотеза Сепира-Уорфа» по плану: Э. 

Сепир: представление о языке как бессознательной 

(интуитивной) системе организации опыта. Язык и 

мышление. Роль языка в познании. Сущность 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. Язык и 

культура.  

Сообщение на тему «Европейское 

неогумбольдтианство» по плану: Й.Л. Вайсгербер. 

Развитие идеи В. Гумбольдта о языке как о 

промежуточном мире (Zwischenwelt). Языковые 

("естественные") классификации, их отношение к 

реальности и научным классификациям. Язык и 

чувственное восприятие. Историческая изменчивость 

языковых «картин мира».  

Сообщение на тему «Когнитивная лингвистика» по 

плану: Язык как концептуализация мира; как форма 

структурирования и организации опыта. Истоки когни-

тивной лингвистики. Проблема категоризации; отрицание 

аристотелевского понимания категорий; принципы орга-

низации языковых категорий. Понятия прототипа, прото-

типического сценария (фрейма); теория градуального 

членства. Когнитивная  семантика и структурная семан-

тика. Когнитивный подход к синтаксису. 


