
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 «История лингвистических учений» 

 

Курс 4 Семестр 7 Количество 3 з.е. 
 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с историей становления и развитием 

различных учений о языке, начиная с древнейших времён до наших дней;  знакомство с 

историческими и культурными факторами, влияющими на  зарождение знаний о языке; 

характеристика ведущих лингвистических направлений и школ, возникавших в разные 

периоды мировой и отечественной истории. 

Задачи дисциплины: 

–  продемонстрировать тесную взаимосвязь между создававшимися в разные эпохи 

теориями и методами лингвистического анализа, с одной стороны, и философскими 

воззрениями их авторов, - с другой; 

 –  показать основные  законы развития научной лингвистической мысли; 

 – научить анализировать противоречивость взаимоотношений между рождающимися 

научными концепциями и явлениями социальной, культурной, политической и 

производственной жизни человеческого общества на разных этапах его развития; 

 – продемонстрировать и оценить вклад различных научных школ и конкретных учёных 

разных стран в общее языкознание. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в Блок1 «Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл. Базовая часть» учебного плана. Б1. В.ДВ. 07.01. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ПК-2, ОПК-1, ОПК-2. 

№ 

п.п 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК 1 способностью 

демонстрировать 

представление об 

истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

филологии в целом 

и ее конкретной 

(профильной) 

области  

основные  

понятия  

языкознания как 

науки; 

базовые данные 

об истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

лингвистики; 

принципы 

построения 

языков мира; 

место языка в 

ряду культурно 

значимых 

средств 

коммуникации. 

 

обобщать и 

применять 

полученные 

знания в 

области 

языкознания в 

собственной 

профессиональн

ой 

деятельности; 

самостоятельно 

анализировать 

наблюдаемые 

особенности 

изучаемых 

языков с учетом 

их 

типологических 

характеристик; 

распространять 

и 

навыками 

анализа  

языковых 

явлений; 

основами 

понятийного и 

терминологиче

ского аппарата 

языковедчески

х дисциплин; 

метаязыком 

науки о языке. 

 



популяризирова

ть 

филологические 

знания; видеть  

универсальный 

язык 

человечества, 

понимая при 

этом 

уникальность 

каждого из 

нескольких 

тысяч языков 

мира. 

 

2 ОПК2 способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации 

основные 

понятия и 

термины 

языкознания; 

достижения 

последних лет в 

исследовании 

лингвистически

х и 

филологических 

проблем; 

принципы 

собственно-

морфологическо

й и 

генеалогической 

систематизации 

языков мира; 

достижения 

современных 

языковедов; 

разные научные 

школы и  

национальные 

традиции 

применять 

полученные 

знания для 

квалификации 

фактов 

конкретных 

языков; 

определять 

типологическую 

(морфологическ

ую) и 

генеалогическу

ю 

принадлежность 

европейских и  

языков. 

навыками 

работы с 

языковыми 

явлениями 

разных 

языковых 

систем и 

разных 

уровней 

языковой 

системы; 

способностью 

видеть и 

профессиональ

но определять 

место 

языкознания в 

системе наук 

(гуманитарных

, точных, 

естественных) 

для 

формирования  

собственной 

лингвистическ

ой картины 

мира. 

3. ПК-2 Способность 

применять 

полученные 

знания в области 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

и литературы, 

теории 

основные 

сведения о 

происхождении 

языка, истории 

азбук,  

фонетической 

системе, 

грамма-

тическом строе, 

определять 

наиболее 

существенные 

признаки 

изучаемого 

языка, его 

основные 

отличия от 

других языков, 

навыками 

анализа и 

научной 

интерпретации 

различных 

языковых 

явлений в 

изучаемых 

языках  



коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследователь-

ской деятельности 

лексиконе; 

фонетические и 

грамматические 

процессы,  

самостоятельно 

работать с 

лингвистически

ми 

источниками, 

правильно 

переводить 

встречающиеся 

в них слова, 

грамматические 

формы и 

синтаксические 

конструкции 

      

 

 

 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

разд

ела 

Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Зарождение и становление 

лингвистических традиций. 

Теория именования. 

16 4 4  8 

2. 

Греко-римская лингвистическая 

традиция. 

Арабская лингвистическая 

традиция. 

 

20 6 6  8 

3. 

Китайская лингвистическая 

традиция. 

Индийская лингвистическая 

традиция. 

16 4 4  8 

4. 

Изучение языка в Средние века и 

эпоху Возрождения: основные 

концепции. 

16 4 4  8 

5. 

Неограмматизм и социология 

языка. Психолингвистика. 

Американское языкознание и 

дескриптивная лингвистика. 

Младограмматическая школа в 

языкознании. 

Копенгагенская школа 

структурализма. 

 

18 4 4  10 



6. 

Пражский лингвистический 

кружок. Казанская 

лингвистическая школа. 

Московская лингвистическая 

школа. Женевская и Парижская 

школы лингвистики. 

22 6 6  10  

 Итого по дисциплине: 108 28 28  52 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены.  

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 

 

Основная литература: 

1. Алпатов В.М. История лингвистических учений (http:/linguistics-online.narod.ru/alpatov) 

2. Левицкий Ю.А., Бронникова Н.В. История лингвистических учений: учебное пособие. 

М.: Директ-Медиа, 2013. 

3. Шулежкова С.Г. История лингвистических учений 

(http:/prepod.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=6729) 

 

                                                                                     Автор РПД: профессор Л.Ю. Буянова 

 

 


