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1  Введение 

 
Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины «Основы языкознания» 

составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации , и основ-

ной профессиональной образовательной программы подготовки «Специальный перевод» 

по направлению подготовки «45.03.02 Лингвистика». 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих: «ЕСКД - Переводчик» (ЕСКД 2018 09.04.2018). 

- ЕСКД - Переводчик ЕСКД 2018 ДО-4 ДО-4 Подготавливает аннотации и рефераты по 

иностранной литературе. 

- ЕСКД - Переводчик ЕСКД 2018 ДО-5 ДО-5 Участвует в составлении тематических обзо-

ров зарубежной литературы. 

- ЕСКД - Переводчик ЕСКД 2018 ДЗ-3 ДЗ-3 русский и иностранный языки 

Задачи дисци-

плины 

Знать: базовые понятия, которые определяют характер лингвистической 

парадигмы,  

Уметь: ориентироваться в лингвистической литературе и способности 

оценивать то или иное языковое явления с точки зрения его позиции в 

структуре целостного представления о языке и места в ряду оценок, 

сформировавшихся в теоретических и практических изысканиях  

Владеть: навыком осмысленного и квалифицированного анализа языко-

вых фактов. 

Основные 

разделы / 

темы дисци-

плины 

1. Общие характеристики языка. 

2. Особенности языковых подсистем и составляющих их единиц. 

3. Взаимодействие языка с его носителями и обществом. 

 
2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Процесс изучения дисциплины «Основы языкознания» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной програм-

мой (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Индикаторы достиже-

ния 

Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять си-

стему лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексиче-

ских, грамматических, словообразо-

вательных явлениях, орфографии и 

пунктуации, о закономерностях 

ОПК-1.1 Знает истори-

ческие и современные 

языковые процессы раз-

вития языка 

ОПК-1.2 Умеет адек-

ватно анализировать ос-

новные явления и про-

цессы, отражающие 

Знать лингвистиче-

скую терминологию, 

правила составления 

аннотации, реферата и 

тематического обзора 

зарубежной литера-

туры. 
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функционирования изучаемого ино-

странного языка, его функциональ-

ных разновидностях; 

функционирование язы-

кового строя изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

ОПК-1.3 Владеет навы-

ками интерпретации ос-

новных проявлений вза-

имосвязи языковых 

уровней и взаимоотно-

шения подсистем языка 

Уметь строить связан-

ное высказывание на 

темы теоретической и 

прикладной лингви-

стики, составлятьанно-

тацию, реферат и тема-

тического обзора зару-

бежной литературы 

Владеть навыками ана-

лиза языкового явле-

ния и качества аннота-

ций, рефератов и тема-

тических обзоров зару-

бежной литературы 

 

 
3  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Основы языкознания» изучается на 1 курсе, 1 семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой 

части. 

Дисциплина начинает формирование ОПК-1. 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Основы язы-

кознания», будут востребованы при изучении последующих дисциплин: «История англий-

ского языка и введение в специальную филологию», «Социолингвистика», «Лексикология 

английского языка», «Жанроведение», «Стилистика английского языка». 

Дисциплина «Основы языкознания» частично реализуется в форме практической 

подготовки.  

 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 з.е., 144 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего ака-

демиче-

ских часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий), всего 

48 

В том числе:   
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занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-

вающие преимущественную передачу учебной информации педагогиче-

скими работниками),  

в том числе в форме практической подготовки: 

16 

 

 

 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-

кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), в 

том числе в форме практической подготовки: 

32 

 

32 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включаю-

щая групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с пре-

подавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие 

в электронной информационно-образовательной среде вуза 

96 

Промежуточная аттестация обучающихся – Зачет с оценкой 0 

 
5  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебной 

работы 

 
Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Наименование разделов, тем и 

содержание материала 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа преподавателя с обучающи-

мися 

СРС 

Лек-

ции 

Семинарские (практи-

ческие занятия) 

Лабораторные 

занятия 

Общие характеристики языка. 

Характер противопоставления 

языка и речи 

Сьтруктура национального 

языка 

Основные единиц фонетики и 

фонологии 

Основные единицы лексиколо-

гии 

Структура языка и речи 

Основные единицы грамма-

тики и словообразования 

6 12* 0 36 

Особенности языковых подси-

стем и составляющих их еди-

ниц. 

Функции языка и речи 

Аспекты исследования языка 

Типы языковых значений 

6 12* 0 36 

Взаимодействие языка с его 

носителями и обществом 

4 8* 0 24 
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Основные единицы различных 

уровней 

Единицы синтаксиса 

Текст как лингвистическая ка-

тегория 

Язык и общество 

ИТОГО по дисциплине 16 32* 0 96 

*реализуется в форме практической подготовки 
6  Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) 

 
При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руководство-

ваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4): 

 
Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 20 

Подготовка к двум терминологическим диктантам 15 

Подготовка и оформление контрольной работы 26 

Подготовка двух презентаций 27 

Подготовка к коллоквиуму 8 

 96 

 
7  Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на кафедре-

разработчике в бумажном и электронном виде. 

 
8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

8.1 Основная литература 
1 Вендина, Т. И.  Введение в языкознание : учебник для вузов / 

Т. И. Вендина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02537-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468566 (дата обращения: 29.06.2021). 

2.Зеленецкий, А. Л.  Введение в общее и частное языкознание. Наиболее 

трудные темы курса : учебное пособие для вузов / А. Л. Зеленецкий. — 2-е 
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изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13013-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476791 (дата обраще-

ния: 29.06.2021). 

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

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

2021. — 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01667-3. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470610 (дата обращения: 29.06.2021). 
2. Дополнительная литература 

1 Красухин, К. Г.  Сравнительно-историческое языкознание: введение в 

индоевропейское языкознание : учебник для вузов / К. Г. Красухин. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 314 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-12816-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448349 (дата обраще-

ния: 16.06.2021). 

2 Немченко, В. Н.  Введение в языкознание : учебник для вузов / 

В. Н. Немченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 494 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02709-9. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468665 (дата обращения: 29.06.2021). 

3 Поливанов, Е. Д.  Введение в языкознание для востоковедов / Е. Д. По-

ливанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 233 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-06026-3. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474007 (дата обра-

щения: 16.06.2021). 
 

8.3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины  
  

Шунейко, А. А.  Основы языкознания : учебное пособие / А. А. Шу-

нейко, И. А. Авдеенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 363 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13632-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477163 (дата обращения: 16.06.2021).  
 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные  справочные 

системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисци-

плине НУЖНЫ РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРОВ 
  

1 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. Договор № 4997 эбс ИК3 

21 1 2727000769 270301001 0010 004 6311 244 от 13 апреля 2021 г.  

2 Электронно-библиотечная система IPRbooks. Лицензионный договор № ЕП 

44/4 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks ИКЗ 21 1 

2727000769 270301001 0010 003 6311 244 от 05 февраля 2021 г.  

3 Образовательная платформа Юрайт. Договор № ЕП44/2 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 21 1 2727000769 270301001 
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0010001 6311 244 от 02 февраля 2021 г.  

4 Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU (периодические издания) 

Договор № ЕП 44/3 на оказание услуг доступа к электронным изданиям ИКЗ 211 272 

7000769 270 301 001 0010 002 6311 244 от 04 февраля 2021 г 

  

8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
  

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам // Электронный ресурс [Режим 

доступа: свободный] http://window.edu.ru/. 

2 Международный индекс научного цитирования WebofScience // 

http://login.webofknowledge.com 

3 Научная электронная библиотека «Киберленинка» // Электронный ресурс [Режим 

доступа: свободный] https://cyberleninka.ru /. 

4 Научная электронная библиотека «elibrary» // Электронный ресурс [Режим до-

ступа: свободный]https://elibrary.ru/defaultx.asp 

  

8.6 Лицензионное программное обеспечение, используемое при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
  

Таблица 5 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты  

OpenOffice  

свободная лицензия, условия использо-

вания по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.html 

 

 
9 Организационно-педагогические условия 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов ауди-

торных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

 
9.1  Образовательные технологии 

 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традици-

онных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) за-

нятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого при-

менения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образо-

вательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов 

в информационной образовательной среде. 

 
9.2  Занятия лекционного типа 

 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

http://window/
http://login/
https://cyberleninka/
https://elibrary/
https://www/
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На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать бо-

лее глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем 

это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

 
9.3  Занятия семинарского типа 

 
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретиче-

ского материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные раз-

делы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

ных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в ауди-

торных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим ма-

териалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накопленную 

оценку. 

 
9.4  Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного при-

обретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой ре-

зультатов 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, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

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

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
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Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему сред-

ству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдель-

ные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональ-

ной литературы. 

 
9.5  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие ре-

комендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям 

и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препода-

вателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

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. 

 
1 Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
10.1  Учебно-лабораторное оборудование 

 

Таблица 6 – Перечень оборудования лаборатории 
 

Аудитория 
Наименование аудитории  

(лаборатории) 
Используемое оборудование 

209/1 учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых 

и индивидуальных кон-

сультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации, лингафонная 

лаборатория 

специализированная (учебная) мебель; 

технические средства обучения: 

ПЭВМ 

 

 
10.2  Технические и электронные средства обучения 

 
Практические занятия  

Аудитории для практических занятий укомплектованы специализированной мебелью. 

Самостоятельная работа. 
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Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-

образовательной среде КнАГУ: 

- читальный зал НТБ КнАГУ; 

- компьютерные классы (ауд. 331 корпус № 1). 

 
11  Иные сведения 

 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных груп-

пах. 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 необходимо-

сти осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, со-

циальными 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 рефлек-

сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-

здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-

ботка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обу-

чения 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 контрастно-

стью (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 кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставле-

ния 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 ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

«Основы языкознания» 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) образовательной программы Специальный перевод 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Год начала подготовки (по учебному плану) 2021 

Форма обучения Очная форма 

Технология обучения Традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

1 1 4 

 

Вид промежуточной аттеста-

ции 

Обеспечивающее подразделение 

Зачет с оценкой Кафедра «Лингвистика и межкультурная коммуника-

ция» 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование компетенции Индикаторы достиже-

ния 

Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять си-

стему лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексиче-

ских, грамматических, словообразо-

вательных явлениях, орфографии и 

пунктуации, о закономерностях 

функционирования изучаемого ино-

странного языка, его функциональ-

ных разновидностях; 

ОПК-1.1 Знает истори-

ческие и современные 

языковые процессы раз-

вития языка 

ОПК-1.2 Умеет адек-

ватно анализировать ос-

новные явления и про-

цессы, отражающие 

функционирование язы-

кового строя изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

ОПК-1.3 Владеет навы-

ками интерпретации ос-

новных проявлений вза-

имосвязи языковых 

уровней и взаимоотно-

шения подсистем языка 

Знать лингвистиче-

скую терминологию, 

правила составления 

аннотации, реферата и 

тематического обзора 

зарубежной литера-

туры. 

Уметь строить связан-

ное высказывание на 

темы теоретической и 

прикладной лингви-

стики, составлять ан-

нотацию, реферат и те-

матического обзора за-

рубежной литературы 

Владеть навыками ана-

лиза языкового явле-

ния и качества аннота-

ций, рефератов и тема-

тических обзоров зару-

бежной литературы 

 

 
Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

  

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

Общие характери-

стики языка 

  

ОПК-1 
  

Терминологический 

диктант 

Количество правиль-

ных ответов 
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Особенности языковых 

подсистем и составляю-

щих их единиц. 

  

ОПК-1 
  

Терминологический 

диктант 

Количество правиль-

ных ответов 

Взаимодействие 

языка с его носите-

лями и обществом. 

ОПК-1 
  

Презентация  

Умеет сопоставлять 

различные точки зре-

ния и продуцировать 

сегменты научных тек-

стов по специальности 

Все разделы ОПК-1 коллоквиум 

Владеет понятийным и 

терминологическим 

аппаратом изучаемой 

дисциплины; способ-

ностью демонстриро-

вать знание основных 

положений и концеп-

ций в области теорети-

ческой лингвистики 

Все разделы 

ОПК-1 
  

  

Контрольная работа 
Количество правиль-

ных ответов 

Зачет с оценкой 

Владеет понятийным и 

терминологическим 

аппаратом изучаемой 

дисциплины; способ-

ностью демонстриро-

вать знание основных 

положений и концеп-

ций в области теорети-

ческой лингвистики 

 

 
2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс 

формирования компетенций 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисци-

плины (таблица 3). 
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Таблица 3 – Технологическая карта 

 

  

Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 

Сроки 
выполне-

ния 

Шкала  
оценива-

ния 

Критерии  
оценивания 

1 семестр 
Промежуточная аттестация в форме Зачета с оценкой 

1 
Презента-
ция 

В течение  
семестра 

10 баллов 
(всего 2 
презента-
ции) 

5 баллов – презентация соответствует 

теме, глубина суждений; наличие доказа-

тельной базы; структурированность; ис-

пользование ссылок на информативные 

ресурсы; самостоятельность суждений. 

4 балла –презентация соответствует теме, 

глубина суждений; структурированность; 

использование ссылок на информативные 

ресурсы; самостоятельность суждений. 

3 балла – презентация соот-

ветствует теме; структурированность; ис-

пользование ссылок на информативные 

ресурсы 

4 балла –при подготовки пре-

зентация студент продемонстрировал не-

достаточный уровень знаний. 
0 баллов – задание не выполнено 

2 
Контроль-
ная работа  

В течение 
семестра  

10 баллов 

5 баллов – Студент полностью выполнил 

задание контрольной работы, показал от-

личные знания и умения в рамках усвоен-

ного учебного материала, контрольная ра-

бота оформлена аккуратно и в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями. 

8 балла – Студент полностью выполнил 

задание контрольной работы, показал хо-

рошие знания и умения, но не смог обос-

новать оптимальность предложенного ре-

шения, есть недостатки в оформлении 

контрольной работы. 

6 балла – Студент полностью выполнил 

задание контрольной работы, но допустил 

существенные неточности, не проявил 

умения правильно интерпретировать по-

лученные результаты, качество оформле-

ния контрольной работы имеет недоста-

точный уровень. 

4 балла – Студент не полностью выполнил 

задание контрольной работы, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и 

умений, а также неспособен пояснить по-

лученный результат. 

0 баллов – Задание не выполнено. 
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3 
Терминоло-
гический 
диктант – 2  

 В течение 
семестра 

5 баллов (2 
диктанта – 
10 баллов) 

5 баллов – задание выполнено безоши-

бочно 

4 балла – задание выполнено, но допу-

щены одна-две не критические ошибки 

3балла – задание выполнено, допущены 2-

4 ошибки, некоторые из них критические 

2 балла – выполнено меньше половины за-

дания с критическими ошибками. 

4, коллоквиум 
16 неделя 
семестра 

10 баллов 

10 баллов – Студент полностью вы-

полнил задание, показал отличные знания 

и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. 

8 балла – Студент полностью вы-

полнил задание, показал хорошие 

знания и умения, но не смог обосно-

вать оптимальность предложенного 

решения. 
6 балла – Студент полностью выполнил 

задание, но допустил существенные не-

точности, не проявил умения правильно 

интерпретировать полученные резуль-

таты. 

4 балла – Студент не полностью выполнил 

задание, при этом проявил недостаточный 

уровень знаний и умений, а также неспо-

собен пояснить полученный результат. 

0 баллов – Задание не выполнено. 

ИТОГО:   50 баллов   

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине, включая зачет с оценкой: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов - «неудовлетворительно» (недоста-

точный уровень для промежуточной аттестации по дисциплине); 

65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов –«удовлетворительно» (пороговый 

(минимальный) уровень); 

75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (средний уровень); 

85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высокий (максималь-

ный) уровень). 

  

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной 

программы 

 

3.1 Задания для текущего контроля успеваемости 

 

Контрольная работа 

Примерный вариант контрольной работы (реализуется в форме практи-

ческой подготовки) 

Задание: Внимательно прочтите предложенный ниже текст и ответьте на 

следующие за ним вопросы. 
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Текст: 

Язык не всегда должен быть понятен всем. Издревле цеховые и крими-

нальные сообщества придумывали свои секретные языки. Кодированное наре-

чие помогало проворачивать сделки и незаметно передавать тайную информа-

цию. 

Хобо. Тайный язык американских рабочих-бродяг возник в начале 

XXвека. Его расцвет пришелся на времена Великой депрессии, которая заста-

вила тысячи людей покинуть свои дома в поисках лучшей жизни. Местные 

жители не слишком дружелюбно относились к бродягам – это стало одной из 

причин появления секретного языка хобо. Если обыватель видел на доме нари-

сованный прямоугольник с точкой внутри, то вряд ли мог догадаться, что этот 

символ оставил хобо, предупреждающий коллег об опасности. 

Графический способ коммуникации был выбран неслучайно –большин-

ство хобо грамоты не знали. Хобо-код мог советовать «срочно делать ноги» 

(круг с вылетающими из него двумя стрелками), сообщать о наличии работы 

(две лопаты), близости здания суда или полицейского участка (круг с замыс-

ловатой «загогулиной») и многих других моментах, которые оказывались по-

лезны в непростой жизни хобо. Так, фигура в виде цилиндра (головного убора) 

и треугольник обозначали, что в доме живут богатые люди, а «могильный хол-

мик» и крест стали символом бесчестного человека. Два ромба предупреждали 

о том, что здесь следует вести себя тихо, а круг, перечеркнутый двумя скре-

щенными линиями, давали надежду на получение еды в виде милостыни. 

Полари. По мнению лингвиста Пола Бейкера, тайный язык британских-

секс-меньшинств XX века зародился на основе воровского арго,распростра-

ненного в Елизаветинскую эпоху. Он постоянно пополнялсяжаргонными сло-

вами, которые привозили многочисленныепутешественники. В XVIII веке до-

бавилась лексика, используемая «самымипрезираемыми общественными 

группами», а в XIX – происходящий отитальянского тайный язык бродячих 

скоморохов, попрошаек и уличныхторговцев. В полари можно разглядеть вли-

яние кокни (старинноголондонского просторечия, для которого характерно 

использование рифмзаменителей),«бэк-сленга» с его умопомрачительным 

произнесением словзадом наперед, идиша, жаргонной лексики моряков и во-

енных летчиков, атакженаркоманов.Широкое распространение полари полу-

чил в Лондоне в кругумальчиков-хористов, выступавших в музыкальных пье-

сах западной частигорода. Когда в 60-е годы в радио-эфире появилась пере-

дача на полари, язык утратилореол загадочности.  

Лунфардо. Лингвисты не пришли к единому мнению о происхождении-

лунфардо. Вероятно, в его основе мог лежать диалект испанскихкаторжников, 

которые прибывали в Аргентину и Уругвай в XVII-XVIIIвеках. Словарный за-

пас лунфардо был дополнен севернымиитальянскимидиалектами, английской 

и французской лексикой, а также цыганскимисловами. Происхождение же 

большей части лексем остается неизвестным,поэтому ученые предполагают, 

что они были искусственно придуманыносителямилунфардо.Главные особен-

ности этого тайного языка, который сегодня часто называютязыком танго, - 
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изобилие метафор и инверсия слогов. Так вместо «tango»(танго) появилось 

«gotán», а вместо «mujer» (женщина) – «jermu». Многиесловалунфардо прочно 

вошли в терминологию танго. С ростомпопулярности этого танца по всему 

миру лунфардо утратил своюзагадочность. 

Кальяуайя. Этот секретный язык используют калавайя-странствующие 

знахари, проживающие в боливийских Андах. Истоки ихкультуры восходят к 

периоду инков, оттуда же, вероятно, пришел и тайныйязык, который вместе с 

навыками целительства передается из поколения впоколение. Впрочем, не все 

лингвисты согласны: вполне возможно, чтокальяуайясвязан с амазонскими 

диалектами, лексику которых целителизаимствовали во время своих путеше-

ствий в поисках лекарственныхрастений. Пока в 1984 году в Боливии нетра-

диционная медицина не былапризнана официально, калавайя были вынуж-

дены вести полулегальныйобразжизни, опасаясь лишиться свободы за свою 

деятельность. Тайный языккальяуайя жив в обрядах и медицинской практике 

калавайя и сегодня, как испрос на услуги его носителей – целителей-виртуо-

зов. 

Феня. Язык русских фень изучен на данный момент достаточнохорошо. 

Его основу составили многочисленные заимствования из разныхязыков (гре-

ческого, латинского, финно-угорского, тюркского, цыганского,идиша и др.), а 

также искусное словообразование. Покупатель,присутствующий при беседе 

двух хитроватых офень, вряд ли мог догадаться,о чем идет речь: говорят, 

вроде, по-русски, а ни слова не понятно. «Масенспнает в кондурс и приначу-

поларшинаторгашки» («Я сбегаю в кабакипринесу пол-литра водки») или «В 

шилкюхчайлепни, вахро и семиши» («Вдолг бери платки, сукно и ситцы»). 

Владимир Даль указывал, что язык этотбыл искусственно придуман «для плу-

товских совещаний торгашей».Неудивительно, что деятельность офеней пери-

одически вызываланедовольство полиции: разобраться с офенями, а заодно и 

с их «страннымязыком», пытались неоднократно. С середины XIX века коли-

чество офеньначало сокращаться, а в начале XX века на русских ярмарках 

услышатьвычурно-таинственную речь стало почти невозможно. 

Код да пинчи. Впервые на символы, используемые британскимиворами-

домушниками, обратили внимание в 2009 году. Тогда переднекоторыми до-

мами графства Суррей появились зловещие меловые знаки,которые походили 

на детские рисунки. Полисменам показалось странным,что владельцев всех 

«отмеченных» домов объединяло одно: они былиобворованы. Чуть позже сим-

волы были расшифрованы: в одних случаях онипредупреждали о нахождении 

в особняке «беззащитной женщины» илиобозначали объект как «отличный ва-

риант», в других - определялась степеньриска или сообщалось, что «в доме 

поживиться нечем».Всем домовладельцам вручили инструкции с декодиров-

кой символов ипосоветовали, в случае обнаружения, смывать опознанные ри-

сунки.Впрочем, британская полиция не дремлет, предполагая, что раскрытие 

кодадапинчи заставит изобретательных преступников придумать новый вари-

антпередачи «полезной» информации. 

Вопросы: 

1. Чем тайные языки отличаются от национального языка? 
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2. Чем тайные языки отличаются от литературного языка? 

3. Чем тайные языки отличаются от языка художественнойлитературы? 

4. Чем тайные языки отличаются от территориальныхдиалектовнацио-

нального языка? 

5. Как проявляется ограниченность функций тайного языка? 

6. Можно ли говорить о специфике социальных сфер использованиятай-

ных языков? 

7. Приходилось ли Вам сталкиваться с тайными языками? 

  

Примечание: 

Ответы на вопросы следует давать полно с обоснованием и указанием-

мотивировок 

  

Терминологический диктант 

  

 Язык, речь, знак, функция, лексикология, слово, значение, семантический 

треугольник, фонема, морфема, текст, норма, языковая семья, адстрат, язы-

ковой уровень, сверхфразовое единство, дискурс. 

 

Презентации (реализуется в форме практической подготовки) 

 

Рекомендуется создавать презентации объёмом не менее десяти слай-

дов на три темы: 

Из истории слов и выражений родного или изучаемого языка (раскрыть 

происхождение и характер употребления любого слова или фразеологиче-

ского оборота) 

Лингвистическая терминология (раскрыть значение и характер упо-

требления любого лингвистического термина, привести примеры его исполь-

зования и обозначаемого им явления) 

Из истории лингвистической мысли (раскрыть характер вклада какого-

либо лингвиста в языкознание, рассказать о его жизни и научных достиже-

ниях) 

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму 
1. Что такое язык? 

2. Что такое речь? 

3. В чем проявляется системность языка? 

4. Какие функции выполняет язык? 

5. Уровни языка 

6. Языковые единицы и их характеристики. 

7. Взаимодействия языковых уровней. 

8. Изоморфизм уровней. 

9. Природа лексического значения и способы его фиксации. 

10. Природа грамматического значения и способы его фиксации. 

11. Природа стилистического значения и способы его фиксации. 



20 

 

12. Природа словообразовательного значения и способы его фикса-

ции. 

13. Природа эмоционально-экспрессивного значения и способы его 

фиксации. 

14. Природа ассоциативного значения и способы его фиксации. 

15. Аспекты изучения языка. 

16. Синхрония и диахрония в языкознании. 

17. Особенности языкового знака. 

18. Гипотезы о происхождении языков. 

19. Классификация жестов. 

20. Функции жестов и особенности жестикуляции носителей рус-

ского языка. 

21. Классификации языков мира (генетическая). 

22. Особенности национальных языков. 

23. Особенности искусственных языков. 

24. Речевой аппарат. 

25. Артикуляция звука. 

26. Критерии классификации гласных звуков. 

27. Фонетические процессы, обуславливающие чередование звуков. 

28. Что изучает фонетика? 

29. Классификация согласных по месту образования. 

30. Классификация согласных по способу образования, мягко-

сти/твердости, звонкости/глухости. 

31. Фонетические процессы, вызывающие чередование согласных. 

32. Определение и функции фонемы. 

33. Система гласных фонем, их сильные и слабые позиции. 

34. Система согласных фонем, их сильные и слабые позиции. 

35. Что изучает лексикология? 

36. Типы и функции имени собственного. 

37. Основные единицы лексикологии. 

38. Синонимы и синонимические ряды. 

39. Суперсегментные единицы в фонетике. 

40. Лингвистическая природа ударения. 

41. Словообразование как раздел языкознания и основные единицы 

словообразовательного уровня языка. 

42. Основные способы словообразования. 

43. Грамматика как раздел языкознания и ее основные единицы. 

44. Грамматические категории, основная классификация частей 

речи. 

45. Синтаксис как раздел языкознания и его основные единицы. 

46. Типы синтаксической связи и предикативность. 

47. Типы словарей. 

48. История письма и типы графических знаков. 

49. Особенности русского алфавита. 
  



21 

 

 

 


