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1.  НАИМЕНОВАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ),  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Наименование дисциплины
Общее языкознание
1.2. Цель дисциплины
Формирование знаний необходимых для формирования общефилологического кругозора

и  являющихся  основой  изучения  проблем  частного  языкознания  (теоретической  фонетики,
грамматики,  лексикологии,  стилистики  и  истории  изучаемого  языка),  рассматриваемых  в
специальных курсах.

1.3. Задачи дисциплины
В ходе освоения дисциплины студент должен решать такие задачи как:

 усвоение  знаний  о  предмете,  теоретических  основ,  методологии  и  методики
теоретического и прикладного языкознания базе современных достижений лингвистики;

 выработка навыков к самостоятельному анализу различных лексических единиц с целью
извлечения наиболее полной информации об их значении и функциях; выбора наиболее
оптимальной методики анализа;

 формирование  способности  решать  лингвистические  задачи,  использовать
лингвистические категории и законы в профессиональной деятельности и саморазвитии; 

 усвоение методов, применяемых в языкознании.
2.  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс  изучения  дисциплины  (модуля)  «Общее  языкознание»  направлен  на
формирование следующих компетенций:

Код и наименование
компетенций выпускника Код и наименование индикатора достижения компетенций

УК-5  Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие  общества  в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1.  Знает  основные  категории  философии,  законы
исторического развития, основы межкультурной коммуникации
УК-5.2.  Умеет  вести  коммуникацию  в  мире  культурного
многообразия  и  демонстрировать  взаимопонимание  между
обучающимися  –  представителями  различных  культур  с
соблюдением этических и межкультурных норм; воспринимать
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контексте
УК-5.3. Владеет практическими навыками анализа философских
и  исторических  фактов,  оценки  явлений  культуры;  способами
анализа  и  пересмотра  своих  взглядов  в  случае  разногласий  и
конфликтов в межкультурной коммуникации

ПК-1  Способен
осуществлять письменный
перевод  текстов  с
английского на русский и
с русского на английский
языки

ПК-1.1.   Владеет  навыками  анализа  и  классификации
информационных источников  в  соответствии  с  переводческим
заданием.
ПК-1.2.    Подготавливает  аннотации и  рефераты иностранной
литературы;  использует  программно-аппаратные  средства
автоматизации процесса перевода.
ПК-1.3. Осуществляет постредактирование автоматизированного
перевода,  внесение  необходимых  смысловых,  лексических,
терминологических и стилистико-грамматических изменений.

ПК-2  Способен
моделировать  возможные

ПК-2.1.  Осуществляет  профессиональную  коммуникацию  с
заказчиком;  способен  распознать  невербальные  средства
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ситуации  общения  между
представителями
различных  культур  и
социумов

общения принятые в иноязычных культурах.
ПК-2.2.  Использует  формулы  речевого  этикета,
соответствующие  коммуникативной  ситуации;  использует
принятые нормы поведения и национального этикета.
ПК-2.3.  Применяет  знания  культурно-коммуникативных
особенностей, позволяющих преодолеть влияние стереотипов во
время контакта с представителями различных культур.

3.  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина «Общее языкознание»  относится  к факультативным дисциплинам
учебного  плана  по  основной  профессиональной  образовательной  программе  высшего
образования  по  направлению  подготовки  45.03.02  Лингвистика,  направленность  (профиль)
Перевод и международные бизнес-коммуникации.
4.  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С  УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА  КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  1  зачетная  единица,  36
академических часов. Дисциплина изучается на 3 курсе, 5 семестре.

Состав и объем дисциплины и виды учебных занятий

Вид учебных занятий Всего Разделение по семестрам
5

Общая трудоемкость, ЗЕТ 1 1
Общая трудоемкость, час. 36 36
Аудиторные занятия, час. 24 24

Лекции, час. 12 12
Практические занятия, час. 12 12

Самостоятельная работа 12 12
Курсовой проект (работа) - -
Вид  итогового  контроля  (зачет,
экзамен) зачёт зачёт

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ  КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

5.1. Содержание дисциплины
Тема 1. Языкознание в древнем мире.
Языкознание  в  древней  Индии.  Характер  Греческого  языкознания.  Языкознание  в

Древнем Риме. Китайская языковедческая традиция. Значение античного языкознания.
Тема 2. Языкознание средних времен, эпохи возрождения, ХVII-ХVIII.
Языкознание  в  средневековой  Европе.  Арабское  языкознание.  Языкознание  эпохи

Возрождения.  Всеобщая  рациональная  грамматика  Пор-Рояль.  Нормативные  грамматики.
Возникновение сравнительно-исторического метода.

Тема 3. Философия языка В.Гумбольдта.
Историко-философская  концепция  В.  Гумбольдта.  Антиномии,  определяющие  язык.

Язык  как  деятельность.  Язык  -  «дух  народа».  Форма  языка.  Этапы развития  языков.  Типы
языков.

Тема 4. Логическое и психологическое направление в языкознании.
Основные  признаки  логического  направления.  Лингвистическая  концепция  Г.
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Штейнталя. Последователи Штейнталя. Значение лингвистического психологизма.
Тема 5. Младограмматическое направление в языкознании.
Концепция  младограмматизма.  Г.  Пауль  –  главный  идеолог  младограмматиков.

Основные черты младограмматического направления. Критика младограмматизма. Школа «сов
и вещей». Эстетическая школа К. Фосслера. Французско-швейцарскаясоциологическая школа.

Тема 6. Московская и Казанская лингвистические школы.
Возникновение Московской лингвистической школы. Лингвистическая концепция Ф.Ф.

Фортунатова.  А.А.  Шахматов  как  один из  ведущих представителей  МЛШ. Идеи Казанской
лингвистической  школы.  Лингвистическая  концепция  И.А.  Бодуэна  де  Куртенэ.  Н.В.
Крушевский и В.А. Богородицкий.

5.2. Тематический план

Номера и наименование разделов и тем

Количество часов

О
бщ

ая
тр

уд
оё

мк
ос

ть

из них

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

А
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ор

ны
е

за
ня

ти
я

из них

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

5 семестр
Тема 1. Языкознание в древнем мире. 6 2 4 2 2
Тема 2. Языкознание средних времен, эпохи возрождения,
ХVII-ХVIII. 6 2 4 2 2

Тема 3. Философия языка В. Гумбольдта. 6 2 4 2 2
Тема  4.  Логическое  и  психологическое  направление  в
языкознании. 6 2 4 2 2

Тема 5. Младограмматическое направление в языкознании. 6 2 4 2 2
Тема 6. Московская и Казанская лингвистические школы. 6 2 4 2 2
Итого за 5 семестр 36 12 24 12 12
Итого по дисциплине 36 12 24 12 12
Всего зачетных единиц 1 - - - -

5.3. Лекционные занятия 

Тема Содержание час. Формируемые
компетенции

Тема 1. 
Языкознание в 
древнем мире.

Языкознание  в  древней  Индии.  Характер
Греческого  языкознания.  Языкознание  в  Древнем
Риме.  Китайская  языковедческая  традиция.
Значение античного языкознания.

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Тема 2. 
Языкознание 
средних времен, 
эпохи 
возрождения, 
ХVII-ХVIII.

Языкознание  в  средневековой  Европе.  Арабское
языкознание.  Языкознание  эпохи  Возрождения.
Всеобщая  рациональная  грамматика  Пор-Рояль.
Нормативные  грамматики.  Возникновение
сравнительно-исторического метода.

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Тема 3. 
Философия языка
В.Гумбольдта.

Историко-философская  концепция  В.  Гумбольдта.
Антиномии,  определяющие  язык.  Язык  как
деятельность.  Язык - «дух народа». Форма языка.
Этапы развития языков. Типы языков.

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Тема 4. Основные  признаки  логического  направления. 2 УК-5
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Логическое и 
психологическое 
направление в 
языкознании.

Лингвистическая  концепция  Г.  Штейнталя.
Последователи  Штейнталя.  Значение
лингвистического психологизма.

ПК-1
ПК-2

Тема5. 
Младограмматиче
ское направление 
в языкознании.

Концепция младограмматизма. Г. Пауль – главный
идеолог  младограмматиков.  Основные  черты
младограмматического  направления.  Критика
младограмматизма.  Школа  «сов  и  вещей».
Эстетическая  школа  К.  Фосслера.  Французско-
швейцарская социологическая школа.

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Тема 6. 
Московская и 
Казанская 
лингвистические 
школы.

Возникновение  Московской  лингвистической
школы.  Лингвистическая  концепция  Ф.  Ф.
Фортунатова. А. А. Шахматов как один из ведущих
представителей  МЛШ.  Идеи  Казанской
лингвистической  школы.  Лингвистическая
концепция  И.  А.  Бодуэна  де  Куртенэ.  Н.  В.
Крушевский и В. А. Богородицкий.

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

5.4. Практические занятия 

Тема Содержание час. Формируемые
компетенции

Методы и
формы

контроля
формируемых
компетенций

Тема 1. Языкознание 
в древнем мире.

Проверка знаний 
теоретического материала 
лекционного курса. Беседа.

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Доклады
Круглый стол

Тема 2. Языкознание 
средних времен, 
эпохи возрождения, 
ХVII-ХVIII.

Проверка знаний 
теоретического материала 
лекционного курса. Беседа.

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Беседа

Тема 3. Философия 
языка В.Гумбольдта

Проверка знаний 
теоретического материала 
лекционного курса. Доклады с 
презентацией.

  Беседа.

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Беседа

Тема 4. Логическое и 
психологическое 
направление в 
языкознании

Проверка знаний 
теоретического материала 
лекционного курса. Беседа.

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Дискуссия

Тема 5. 
Младограмматическое
направление в 
языкознании

Проверка знаний 
теоретического материала 
лекционного курса. Беседа.

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Круглый стол

Тема 6. Московская и
Казанская 
лингвистические 
школы.

Проверка знаний 
теоретического материала 
лекционного курса. Беседа.

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Беседа
Зачет



8

5.5. Самостоятельная работа обучающихся 

Тема Виды самостоятельной 
работы час.

Формируе
мые

компетен-
ции

Методы 
и формы 
контроля 

формируемых
компетенций

Тема 1. 
Языкознание в 
древнем мире.

Подготовка  докладов  по  теме  на
основе  изучения  основной  и
дополнительной литературы.

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Доклады, 
круглый стол 
на 
практическом
занятии

Тема 2. 
Языкознание 
средних времен, 
эпохи 
возрождения, 
ХVII-ХVIII.

Подготовка  докладов  по  теме  на
основе  изучения  основной  и
дополнительной  литературы.
Составление таблиц

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Беседа, 
защита 
докладов на 
практическом
занятии, 
проверка 
таблиц

Тема 3. 
Философия языка 
В. Гумбольдта

Подготовка  вопросов  на  основе
изучения  основной  и
дополнительной литературы 
Подготовка докладов

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Беседа, 
защита 
докладов на 
практическом
занятии

Тема 4. 
Логическое и 
психологическое 
направление в 
языкознании

Подготовка  докладов  по  теме  на
основе  изучения  основной  и
дополнительной литературы.

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Дискуссия на 
практическом
занятии

Тема 5. 
Младограмматиче
ское направление 
в языкознании

Подготовка  докладов  по  теме  на
основе  изучения  основной  и
дополнительной  литературы.
Подготовка к тестированию

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Круглый стол 
на 
практическом
занятии
Тест

Тема 6. 
Московская и 
Казанская 
лингвистические 
школы.

Подготовка  вопросов  для
практического  занятия  на  основе
изучения  основной  и
дополнительной  литературы.
Подготовка к зачету

2 УК-5
ПК-1
ПК-2

Беседа, зачет 
на 
практическом
занятии

6.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации (далее - ФОС) по дисциплине «Общее языкознание» представлен
отдельным документом и является частью рабочей программы.
7.  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература
Печатные издания



9

1. Рождественский, Ю.В. Лекции по общему языкознанию  /Ю.В. Рождественский. - 4-е
изд. - М.: Добросвет: КДУ, 2020. - 364с

Электронные издания (электронные ресурсы)
1.   Бодуэн  де  Куртенэ,  И.А. Общее  языкознание.  Избранные  труды /  И.А. Бодуэн  де

Куртенэ. — Москва: Юрайт, 2025. — 329 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11836-0.
—  Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/562562 (дата обращения: 17.04.2025).

2.  Вендина, Т.И. Введение в языкознание: учебник для вузов / Т.И. Вендина. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2025. — 333 с. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559821 (дата обращения: 17.04.2025).

3. Зеленецкий, А.Л. Введение в общее и частное языкознание. Наиболее трудные темы
курса: учебник для вузов / А.Л. Зеленецкий. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2025. — 175 с. —
Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/567017 (дата обращения: 17.04.2025).

4.   Куликова,  И.С. Введение  в  языкознание:  учебник  для  вузов /  И.С.Куликова,
Д.В. Салмина. — Москва:  Юрайт,  2025. — 651 с.  — Текст:  электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/568628 (дата обращения: 17.04.2025).

5. Немченко, В.Н. Введение в языкознание: учебник для вузов / В.Н. Немченко. — 2-е
изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:  Юрайт,  2025. —  494 с.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/559936  (дата
обращения: 17.04.2025).

Дополнительные источники (при необходимости)
1.  Шунейко,  А.А. Основы  языкознания:  учебник /  А.А. Шунейко,  И.А. Авдеенко. —

Москва: Юрайт, 2025. — 363 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/567540 (дата обращения: 17.04.2025).
8.  ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для  выполнения  заданий,  предусмотренных  рабочей  программой  используются
рекомендованные Интернет-сайты, ЭБС.

Электронные образовательные ресурсы
 Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru/;
 Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/;
 Справочно-правовая система "ГАРАНТ" http://www.i-exam.ru
 Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru

9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В связи с введением в образовательный процесс нового Федерального государственного
образовательного  стандарта  все  более  актуальной  становится  задача  организации
самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа определяется как индивидуальная
или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства
педагога, но по его заданиям и под его контролем.

Советы  по  планированию  и  организации  времени,  необходимого  для  изучения
дисциплины.  Рекомендуется  следующим  образом  организовать  время,  необходимое  для
изучения дисциплины:

Работа с литературой – 1 час в неделю.
Подготовка к практическому занятию – не менее 1 часа.
Подготовка к каждому экзамену (зачету) – не менее 5 часов.
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Описание  последовательности  действий  студента  («сценарий  изучения
дисциплины»).

Для  понимания  материала  и  качественного  его  усвоения  рекомендуется  следующая
последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время для работы с литературой по дисциплине.
2.  При  подготовке  к  практическим  занятиям  следующего  дня,  необходимо  сначала

прочитать  основные  понятия  и  материал  по  теме  домашнего  задания.  При  выполнении
упражнения  нужно  сначала  понять,  что  требуется  в  задаче,  какой  теоретический  материал
нужно использовать.  Если это  не  дало результатов,  и  Вы выполнили задание «по образцу»
аудиторного  задания,  или  из  методического  пособия,  нужно  после  выполнения  задания
обдумать  алгоритм  его  выполнения  и  попробовать  выполнить  аналогичное  задание
самостоятельно.

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы. 
Рекомендуется  использовать  текст  лекций  преподавателя  (если  он  имеется),

пользоваться  рекомендациями  по  изучения  дисциплины;  использовать  литературу,
рекомендуемую  составителями  программы;  использовать  вопросы  к  экзамену, примерные
контрольные  работы.  Учесть  требования,  предъявляемые  к  студентам  и  критерии  оценки
знаний.

Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по
выполнению домашних заданий. 

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и
материал по теме домашнего задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что
требуется, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план действий. Если
это не дало результатов, и Вы выполнили задание «по образцу» аудиторного задания, или из
методического пособия, нужно после выполнения задания обдумать алгоритм его выполнения и
попробовать выполнить аналогичное задание самостоятельно.

Советы при подготовке к экзамену.
При подготовке к экзамену (зачету) следует в первую очередь обратить внимание на

определения  основных понятий курса.  Определение  должно формулироваться  точно,  любая
неточность в формулировке определения, как правило, приводит к тому, что оно становится
неверным. То же самое можно сказать и о формулировках других положений курса. 

Во время сдачи экзамена (зачета,  теста) для успешного выполнения индивидуального
задания, оптимальна следующая стратегия: последовательно читайте условия задания и, если
есть  уверенность,  что  сумеете  его  выполнить  –  выполняйте,  если  ли  есть  сомнения,  то
переходите к следующему. Все «пропущенные» задания пройдете второй раз. И не забывайте о
том, что задания часто имеют «подводные камни».  

Советы по организации самостоятельной работы.
Самостоятельная  работа  заключается  в  изучении  отдельных  тем  курса  по  заданию

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе,  в решении заданий, решении кейс-
задач, решении  разноуровневых задач и заданий, выполнении расчетно-графических работ, в
подготовке  к  контрольным  работам,  к  устным  ответам  на  практическом  занятии;  
к докладам, сообщениям  по теме, к докладам по проектам. Самостоятельная работа, включает
освоение теоретической составляющей и выполнение расчётных задач.

Самостоятельная  работа  студентов  является  одной  из  основных  форм внеаудиторной
работы  при  реализации  учебных  планов  и  программ.  По  дисциплине  «Общее
языкознание» практикуются следующие виды и формы самостоятельной работы студентов:

1) отработка  изучаемого  материала  по  печатным  и  электронным  источникам,
конспектам практических занятий;

2) использование рекомендованной литературы;
3) выполнение упражнений и различных практических заданий (сочинение, диалоги,

скетчи).
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Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  овладение  фундаментальными
знаниями,  профессиональными  умениями  и  навыками  деятельности  по  профилю,  опытом
творческой, исследовательской деятельности.

Самостоятельная  работа  студентов  способствует  развитию  самостоятельности,
ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  
и профессионального уровня.

Студент  в  процессе  обучения  должен  не  только  освоить  учебную  программу,  но  
и  приобрести  навыки  самостоятельной  работы.  Студенту  предоставляется  возможность
работать  во  время  учебы  более  самостоятельно,  чем  учащимся  в  средней  школе.  Студент
должен уметь планировать и выполнять свою работу.

Самостоятельная  работа  студентов  является  обязательной  для  каждого  студента  и
определяется учебным планом. 

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует учитывать их
уровень самостоятельности и требования к уровню самостоятельности выпускников для того,
чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут.

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
1) готовность студентов к самостоятельному труду;
2) наличие  и  доступность  необходимого  учебно-методического  и  справочного

материала;
3) консультационная помощь.
Формы  самостоятельной  работы  студентов  определяются  при  разработке  рабочих

программ  учебных  дисциплин  содержанием  учебной  дисциплины,  учитывая  степень
подготовленности студентов. 

Виды самостоятельных работ
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
1) аудиторная;
2) внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  выполняется  студентом  по   заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия.
Содержание  внеаудиторной  самостоятельной  определяется  в  соответствии  

с  рекомендуемыми  видами  заданий  согласно  примерной  и  рабочей  программ  учебной
дисциплины.

Согласно Положению об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов
на основании компетентностного подхода к реализации профессиональных образовательных
программ, видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:

1) для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы),  составление  плана  текста,  графическое  изображение  структуры  текста,
конспектирование  текста,  выписки  из  текста,  работа  со  словарями  
и  справочниками,  ознакомление  с  нормативными  документами,  учебно-исследовательская
работа, использование аудио-  и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.

2) для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,  обработка
текста,  повторная  работа  над  учебным  материалом  (учебника,  первоисточника,
дополнительной  литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для
систематизации  учебного  материала,  ответ  на  контрольные  вопросы,  заполнение  рабочей
тетради,  аналитическая  обработка  текста  (аннотирование,  рецензирование,  реферирование,
конспект-анализ и  др.), завершение аудиторных практических работ и оформление отчётов по
ним,  подготовка  мультимедиа  сообщений/докладов  к  выступлению  на  семинаре
(конференции),  материалов-презентаций,  подготовка  реферата,  составление  библиографии,
тематических кроссвордов, тестирование и др.
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3) для  формирования  умений:  решение  задач  и  упражнений  по  образцу, решение
вариативных задач,  выполнение  чертежей,  схем,  выполнение  расчетов  (графических  работ),
решение  ситуационных  (профессиональных)  задач,  подготовка  к  деловым  играм,
проектирование  и  моделирование разных видов  и  компонентов  профессиональной 
деятельности,  опытно  экспериментальная  работа,  рефлексивный  анализ  профессиональных
умений с использованием аудио- и видеотехники и др.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов
в  зависимости  от  цели,  объема,  конкретной  тематики  самостоятельной  работы,  уровня
сложности, уровня умений студентов.

Контроль  результатов  внеаудиторной  самостоятельной  работы  студентов  может
осуществляться  в  пределах  времени,  отведенного  на  обязательные  учебные  занятия  по
дисциплине  и  внеаудиторную  самостоятельную  работу  студентов  по  дисциплине,  может
проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Виды  внеаудиторной  самостоятельной  работы  студентов по  дисциплине  «Общее
языкознание»:

1) выполнение практических упражнений по темам;
2) подготовка докладов;
3) подготовка презентаций;
4) выполнение электронных тестов.
Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельные

работы  студентов,  следует  на  каждом  ее  этапе  разъяснять  цели  работы,  контролировать
понимание  этих  целей  студентами,  постепенно  формируя  у  них  умение  самостоятельной
постановки задачи и выбора цели. 

Результаты  своей  работы  вы  можете  отследить  в  личном  кабинете  электронно-
информационной системы, к чему имеют доступ и ваши родители.

По результатам выполнения СРС можно определить текущую успеваемость и рейтинг
студента

Своевременная сдача работ, выполненных самостоятельно или на аудиторных занятиях,
межсессионных  заданий  стимулируется  ограничением  сроков  их  приема,  дополнительными
баллами к весу оценки, установленной ранее и влияющей на окончательную оценку.
10. ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ И  ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Перечень информационных технологий: 

Платформа для презентаций Microsoft powerpoint;
Онлайн платформа для командной работы Miro; 
Текстовый и табличный редактор Microsoft Word;
Портал института http://portal.midis.info

Перечень программного обеспечения:
1С: Предприятие. Комплект для высших и средних учебных заведений (1C – 8985755)
Mozilla Firefox 
Adobe Reader
ESET Endpoint Antivirus
Microsoft™ Office® 
Google Chrome
«Гарант аэро»
КонсультантПлюс 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
«Гарант аэро»
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КонсультантПлюс
Научная электронная библиотека «Elibrary.ru».

Сведения об электронно-библиотечной системе
№

п/п Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика

1. Наименование  электронно-библиотечной  системы,
представляющей возможность круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети
Интернет

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

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
аудиторий, аудиторий для

практических занятий

Перечень материального оснащения, оборудования и
технических средств обучения

1. Кабинет иностранных 
языков № 232

Кабинет иностранных языков № 232
Материальное оснащение, компьютерное и 
интерактивное оборудование:
Компьютер
Плазменная панель 
Парты (2 местная) 
Стол учителя
Стулья
Стул учителя
Доска магнитно-маркерная
Шкаф 
Автоматизированное рабочее место обеспечено доступом 
в электронную информационно-образовательную среду 
МИДиС,  выходом в информационно-коммуникационную 
сеть «Интернет».

2. Библиотека. Читальный 
зал № 122

Библиотека. Читальный зал с выходом в Интернет № 
122
Автоматизированные рабочие места библиотекарей 
Автоматизированные рабочие места для читателей 
Принтер
Сканер 
Стеллажи для книг 
Кафедра 
Выставочный стеллаж
Каталожный шкаф 
Посадочные  места  (столы  и  стулья  для  самостоятельной
работы) 
Стенд информационный 
Условия для лиц с ОВЗ:
Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ 
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Линза Френеля
Специальная  парта  для  лиц  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата
Клавиатура с нанесением шрифта Брайля
Компьютер с программным обеспечением для лиц с ОВЗ
Световые маяки на дверях библиотеки
Тактильные указатели направления движения
Тактильные указатели выхода из помещения
Контрастное  выделение  проемов  входов  и  выходов  из
помещения 
Табличка  с  наименованием  библиотеки,  выполненная
шрифтом Брайля
Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом
в  электронную  информационно-образовательную  среду
МИДиС,  выходом в информационно-коммуникационную
сеть «Интернет».
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