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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 
1.1 Цель освоения дисциплины 

 Ознакомление с достижениями современного языкознания в области истории 

русского литературного языка, формирование общего представления об основных и 

универсальных законах исторического развития языковой системы в её взаимодействии с 

социальной, этнокультурной и духовной средой, со способностью использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов, со способностью 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. ознакомление студентов с научными концепциями, 

составляющими методологическую основу современного диахронического языкознания; 

2. выявление специфики диахронического подхода к изучению языка по сравнению с 

синхроническим; 

3. ознакомление с основными идеями, образующими современную научную 

парадигму в области теории и истории русского литературного языка; 

4. рассмотрение современных научных направлений в этой области; 

5. выявление внешних и внутренних факторов развития функциональных типов речи, 

речевых стилей, формирования литературных языков. 

6. описание основных этапов и процессов становления и развития 

русского литературного языка как высшей формы русского общенационального языка; 

7. освоение понятийно-терминологического аппарата дисциплины; 

8. овладение системой методологических принципов и приемов 

исторического исследования литературных текстов и коммуникаций; 

9. формирование умений совершенствовать свой интеллектуальный 

уровень и адаптивные способности в изменяющихся условиях профессиональной 

деятельности; 

10. стимулирование самостоятельной деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формированию соответствующих компетенций. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.17.10 «История русского литературного языка» относится 

обязательной части Блока 1 направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профиль «Русский язык. Литература».  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК) 

№ 

п.п. 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

знает умеет владеет 

1. ПК-3: Способен 

ориентироваться в 

дискуссионных вопросах 

языкознания и этапах его 

развития, владеть основными 

ИПК-3.1. 

Знает 

достижения 

последних лет 

в 

ИПК-3.2. 

Умеет 

применять на 

практике 

базовые 

ИПК-3.3. 

Владеет 

основными 

методами и 

приемами 



№ 

п.п. 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

знает умеет владеет 

понятиями о функциях языка в 

обществе, языковых 

универсалиях и законах 

развития языка 

исследовании 

научных 

подходов и 

направлений в 

изучении и 

описании 

языковых 

явлений 

навыки сбора 

и анализа 

языковых 

фактов, 

ориентировать

ся в научных 

лингвистическ

их подходах 

изучения 

языковых 

явлений в 

разных 

странах, 

применять 

полученные 

знания для 

описания 

конкретных 

языков 

исследователь

ской и 

практической 

работы в 

области 

филологии, 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

явлений, 

профессионал

ьными 

основами 

стратегий и 

тактик, 

принятых в 

лингвистическ

ом описании 

языков и 

языковых 

явлений, 

адекватно 

использовать 

их при 

решении 

профессионал

ьных задач 

2. ПК-5: Готов к демонстрации 

знания закономерностей 

развития языкового и 

литературного процесса в 

культурно-историческом 

аспекте 

ИПК-5.1. 

Знать 

основные 

закономернос

ти языкового 

и 

литературного 

процессов, их 

этапы, виды, 

связи между 

ними 

ИПК-5.2. 

Уметь 

выделять 

этапы и 

закономерност

и развития 

языкового и 

литературного 

процессов 

ИПК-5.3. 

Владеть 

основными 

понятиями, 

связанными с 

литературным 

и языковым 

процессами 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

 
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры (часы) 

4    

Контактная работа, в том числе: 14,3 14,3    

Аудиторные занятия (всего): 14 14    



Занятия лекционного типа 6 6    

Лабораторные занятия   - -    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
8 8    

      

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР) - -    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3    

Самостоятельная работа, в том числе: 85 85    

Курсовая работа  - -    

Проработка учебного (теоретического) 

материала 
60 60    

Выполнение индивидуальных заданий 

(подготовка сообщений, презентаций) 
- -    

Реферат 25 25    

      

Подготовка к текущему контролю  - -    

Контроль:      

Подготовка к экзамену 8,7 8,7    

Общая трудоемкость                                      час. 108 108    

в том числе контактная 

работа 
14 14    

зач. ед 3 3    

 

2.2 Структура дисциплины 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре (заочная форма) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Языковая ситуация в Древней Руси 18 2  - 16 

2.  Литературный язык Московского государства 18 2  - 16 

3.  Русский литературный язык XVIII-XIX вв. 20 2 2 - 16 

4.  Русский литературный язык Советской эпохи 20  4 - 16 

5.  
Современные тенденции развития русского 
литературного языка 

23  2 - 21 

 ИТОГО по разделам дисциплины 99 6 8 - 85 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) -     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 8,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента. 

 

 

 

 



2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование 

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Введение Предмет и задачи ИРЛЯ. Литературный язык 

как высшая форма существования 

общенационального (общенародного) языка, 

его происхождение, основные признаки и 

функции. Основные факторы исторического 

развития литературного языка. 

Периодизация истории русского 

литературного языка. 

Устный опрос 

2.  Языковая 

ситуация в 

Древней Руси 

Распространение письменности на Руси. Сферы 

употребления и функции церковнославянского 

языка. Дискуссия о происхождении 

древнерусского литературного языка. Деловой 

язык Древней Руси. Язык древнерусских 

летописей и художественных произведений. 

Устный опрос 

3.  Литературный 

язык 

Московского 

государства 

Начало формирования русской нации и её 

общенационального языка. Московское 

койне как генетическая основа современного 

русского литературного языка. Приказный 

язык Московского государства. «Славяно-

российский диалект» и язык 

демократических жанров 
литературы XV1-XVII вв. 

Устный опрос 

4.  Русский 

литературный 

язык              

XVIII-XIX вв. 

Петровские преобразования и их влияние на 

русский литературный язык начала XVIII в. 

Теория трех штилей М.В. Ломоносова. 

Дискуссия о новом и старом слоге. Создание 

А.С. Пушкиным литературного языка на 

народно-разговорной 

основе. Развитие русского литературного языка 

в XIX в. 

Реферат 

5.  Русский 
литературный 
язык Советской 

эпохи 

Отражение в языке изменений в социальной и 
экономической жизни общества. 

Изменения в области русского 

литературного произношения. Изменения в 

области словообразования, 

морфологии и синтаксиса. 

Реферат 

2.3.2 Занятия семинарского типа 

№  
Наименование 

раздела (темы) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Введение Предмет и задачи ИРЛЯ. Литературный язык 

как высшая форма существования 

общенационального (общенародного) языка, 

его происхождение, основные признаки и 

Устный опрос 



функции. Языковые нормы и речевой узус. 

Кодификация языковых норм. 

Основные факторы исторического 

развития литературного языка. 

Периодизация истории 
русского литературного языка. 

2.  Языковая 

ситуация в 

Древней Руси 

Распространение письменности на Руси. 

Сферы употребления и функции 

церковнославянского языка. Язык 

Священного писания, житийной 

литературы, слов и поучений отцов 

русской 

церкви. Язык деловой письменности Древней 

Руси 

– «Русской правды», международных 

договоров, древнерусских грамот. Язык 

древнерусских летописей, художественных 

произведений и светской публицистики. 

Реферат 

3.  Литературный 

язык 

Московского 

государства 

Начало формирования русской нации и её 

общенационального языка. Московское 

койне как генетическая основа современного 

русского литературного языка. Второе 

южнославянское влияние. Плетение словес. 

Приказный язык Московского государства. 

«Славяно-российский 

диалект» и язык демократических 

жанров литературы XV1-XVII вв. 

Реферат 

4.  Русский 

литературный 

язык              

XVIII-XIX вв. 

Петровские преобразования и их влияние на 

русский литературный язык начала XVIII в. 

Теория трех штилей М.В. Ломоносова. 

Дискуссия о новом и старом слоге. Создание 

А.С. Пушкиным литературного языка на 

народно-разговорной 

основе. Развитие русского литературного языка 

в XIX в. 

Устный опрос 

5.  Русский 

литературный 

язык Советской 

эпохи 

Отражение в языке изменений в 

социальной и экономической жизни 

общества. Изменения в области русского 

литературного произношения. Изменения в 

области словообразования, 
морфологии и синтаксиса. 

Устный опрос 

6.  Современные 

тенденции 

развития 

русского 

литературного 

языка 

Место и роль русского языка в современном 

мире. Основные тенденции развития русского 

общенационального языка. Современный 

городской разговорный язык, социальные и 

профессиональные жаргоны. Развитие 

терминосистем и метаязыков науки. Язык 
современной художественной литературы и 
публицистики. 

Устный опрос 

 

 



2.3.3 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Реферат (Р) Методические рекомендации по написанию рефератов, 

утвержденные кафедрой общего и славяно-русского 

языкознания, протокол № 7 от 20.03.2018 г. 

2 Самостоятельная 

работа 

Методические рекомендации по написанию рефератов, 

утвержденные кафедрой общего и славяно-русского 

языкознания, протокол № 7 от 20.03.2018 г. 

3 Самоподготовка Методические рекомендации по решению задач, 

утвержденные кафедрой общего и славяно-русского 

языкознания, протокол № 7 от 20.03.2018 г. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3 Образовательные технологии 
 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: работа в команде, контекстное обучение, обучение на 

основе опыта, индивидуальное обучение, междисциплинарное обучение, опережающая 

самостоятельная работа. 

Основой образовательных технологий, используемых в данной дисциплине, 

является системный подход, который отличается личностной ориентированностью, 

диагностичностью, интенсивностью, диалогичностью, моделированием 

профессиональных ситуаций, проектированием дидактических функции в единстве с 

коммуникативными и личностными смыслами, модульностью, межпредметностью, 



креативностью. Отчасти использована и теоретическая концепция метода свернутых 

информационных структур. 

 

4 Оценочные и методические материалы 
 

4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История 

русского литературного языка».  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме разноуровневых заданий и промежуточной аттестации в форме   

вопросов к экзамену. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1  
Языковая ситуация в 

Древней Руси 
ПК-5 (знать) Опрос 

Вопрос на экзамене 

1-10 

2  

Литературный язык 

Московского государства ПК-3 (владеть) Опрос 

Вопрос на экзамене 

11-20 

3  
Русский литературный 

язык XVIII-XIX вв. 
ПК-5 (уметь) Опрос  

Вопрос на экзамене 

21-30 

4  
Русский литературный 

язык Советской эпохи 
ПК-3 (знать) Реферат 

Вопрос на экзамене 

31-40 



5  

Современные тенденции 

развития русского 

литературного языка 

ПК-5 (знать, 

владеть) 
Реферат 

Вопрос на экзамене 

41-50 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

Оценка 

Удовлетворительно 

/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 

ПК-3: Способен 

ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

языкознания и 

этапах его развития, 

владеть основными 

понятиями о 

функциях языка в 

обществе, языковых 

универсалиях и 

законах развития 

языка 

Знает некоторое 

количество достижений 

последних лет в 

исследовании научных 

подходов и направлений в 

изучении и описании 

языковых явлений 

Знает необходимое 

количество достижений 

последних лет в 

исследовании научных 

подходов и направлений в 

изучении и описании 

языковых явлений 

Знает твердо достаточное 

количество достижений 

последних лет в 

исследовании научных 

подходов и направлений в 

изучении и описании 

языковых явлений 

Умеет применять на 

практике некоторые 

навыки сбора и анализа 

языковых фактов, 

ориентироваться в 

научных лингвистических 

подходах изучения 

языковых явлений в 

разных странах, 

применять полученные 

знания для описания 

конкретных языков 

Умеет применять на 

практике базовые навыки 

сбора и анализа языковых 

фактов, ориентироваться 

в научных 

лингвистических 

подходах изучения 

языковых явлений в 

разных странах, 

применять полученные 

знания для описания 

конкретных языков 

Умеет применять на 

практике достаточное 

количество навыков сбора 

и анализа языковых 

фактов, ориентироваться в 

научных лингвистических 

подходах изучения 

языковых явлений в 

разных странах, 

применять полученные 

знания для описания 

конкретных языков 

Владеет некоторыми 

методами и приемами 

исследовательской и 

практической работы в 

области филологии, 

навыками анализа и 

интерпретации языковых 

явлений, 

профессиональными 

основами стратегий и 

тактик, принятых в 

лингвистическом 

описании языков и 

языковых явлений, 

адекватно использовать 

их при решении 

профессиональных задач 

Владеет  основными 

методами и приемами 

исследовательской и 

практической работы в 

области филологии, 

навыками анализа и 

интерпретации языковых 

явлений, 

профессиональными 

основами стратегий и 

тактик, принятых в 

лингвистическом 

описании языков и 

языковых явлений, 

адекватно использовать 

их при решении 

профессиональных задач 

Владеет твердо 

основными методами и 

приемами 

исследовательской и 

практической работы в 

области филологии, 

навыками анализа и 

интерпретации языковых 

явлений, 

профессиональными 

основами стратегий и 

тактик, принятых в 

лингвистическом 

описании языков и 

языковых явлений, 

адекватно использовать 

их при решении 

профессиональных задач 

ПК-5: Готов к 

демонстрации 

знания 

закономерностей 

развития языкового 

и литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте 

Знать некоторые 

основные закономерности 

языкового и 

литературного процессов, 

их этапы, виды, связи 

между ними 

Знать достаточное 

количество основных 

закономерностей 

языкового и 

литературного процессов, 

их этапы, виды, связи 

между ними 

Знать твердо основные 

закономерности 

языкового и 

литературного процессов, 

их этапы, виды, связи 

между ними 

Уметь выделять 

некоторые этапы и 

закономерности развития 

языкового и 

литературного процессов 

Уметь выделять этапы и 

закономерности развития 

языкового и 

литературного процессов 

Уметь грамотно выделять 

этапы и закономерности 

развития языкового и 

литературного процессов 

Владеть некоторыми 

основными понятиями, 

Владеть достаточным 

количеством основных 

Владеть многими 

основными понятиями, 



связанными с 

литературным и 

языковым процессами 

понятий, связанных с 

литературным и 

языковым процессами 

связанными с 

литературным и 

языковым процессами 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Средством для оценки знаний обучающихся являются устный и письменный опрос 

студентов на занятиях, написание рефератов, которые формируют следующие 

профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1.         Лингвистические методы и методики изучения языков. 

2. Место языкознания в системе наук. Философские вопросы развития науки о языке. 

Основные теории происхождения языка. 

3. Проблемы языковых универсалий. Универсалии фонетические, грамматические и 

семантические. 

4. История языкознания как наука. Основные периоды становления и развития 

лингвистической науки. 

5. Языкознание Древней Греции. Философская и грамматическая мысль в Древней 

Греции. 

6. Вопросы языкознания в логике и поэтике Аристотеля. Александрийские и 

пергамские грамматисты. Учение о восьми частях речи. Споры о природе названия. 

7. Философия языка и языкознание в древнем Риме. Греко-римская лингвистическая 

традиция как фундамент европейского языкознания. 

8. Общие сведения из истории древнего славянского языкознания. Историческая роль 

Кирилла и Мефодия – выдающихся славянских просветителей. 

9. Индийская лингвистическая традиция. Выдающиеся лингвисты Древней Индии и 

их роль в развитии грамматических учений. Грамматика Панини. 

10. Языкознание Древней Индии. Веды, веданги. Место и роль санскрита в индийском 

языкознании. 

11. Арабская лингвистическая традиция. Арабский халифат. Основные пути развития 

арабского языкознания. Выдающиеся лингвисты арабского языкознания. 

12. Возникновение сравнительно-исторического языкознания и сравнительно- 

исторического метода в языкознании. Генеалогическая и типологическая классификации 

языков: принципы и история создания. 

13.  Психологическое направление в языкознании. Лингвистические взгляды 

Генриха Штейнталя. Лингвистическая концепция А.А. Потебни. 

14.  Натуралистическое направление в языкознании. Лингвистические взгляды 

Августа Шлейхера. 

15.  Казанская лингвистическая школа. Основные положения учения И. А. 

Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского. 

16. Лингвистические взгляды А. Х. Востокова, Ф. И. Буслаева и А. А. Потебни. 

17. Женевская и Парижская школы лингвистики (Ш. Балли, А. Мейе). 

18.  М. В. Ломоносов – выдающийся русский исследователь науки о языке. 

Учение о трех стилях. «Российская грамматика» М. В. Ломоносова. 

19.  Лингвистические взгляды русских учёных С.О. Карцевского, Н. С. 

Трубецкого, Р. О. Якобсона и других как представителей Пражского лингвистического 

кружка. 



20.  Место социолингвистики в системе современной науки. Социолингвистика 

как отдельная отрасль антропологического языкознания. 

21.  Неограмматическое направление как синтез социолингвистических, 

психологических и формально-грамматических концепций в науке о языке в конце 19 – 

начале 20 века. 

22.  Московская лингвистическая школа (Ф. Ф. Фортунатов, Б. М. Ляпунов, М. 

М. Покровский, В. К. Поржезинский, А. И. Томсон, Д. Н. Ушаков, М. Фасмер, А. А. 

Шахматов и др.). 

23. Лингвистические взгляды Г. В. Лейбница. Лингвистические взгляды Ж. Ж. Руссо. 

24.  Русское и славянское языкознание 17 – 18 вв. Нормативные грамматики и 

словари. Грамматика Л. Зизания. Грамматика М. Г. Смотрицкого. Нормативные толковые 

словари. 

25.  Лингвистическая теория Ф. де Соссюра. Соотношение «речевая 

деятельность – язык – речь» в концепции Ф. де Соссюра. 

26.  Пражский лингвистический кружок (Б. Трнка, В. Матезиус, Б. Гавранек, Я. 

Мукаржовский, Й. Вахек и др.). Основные идеи Пражской школы лингвистики (учение о 

структурности и функциональности как её характерные особенности). 

27.  Копенгагенская школа структурализма (В. Брёндаль, Х. Ульдалль, Л. 

Ельмслев и др.). Основные положения глоссематической теории. 

28.  Младограмматическая школа в языкознании (К. Бругман, Г. Остхоф, Б. 

Дельбрюк и др.). Герман Пауль и его книга «Принципы истории языка». 

29. Американское языкознание и дескриптивная лингвистика. 

30.  Европейское языкознание в эпоху Возрождения (16 – 18 вв.). Грамматики 

французского, английского, немецкого и др. литературных национальных языков. 

Славяно-русские грамматики. 

31.  Европейское языкознание в период средних веков. Разработка 

лингвистических проблем в раннесредневековой Европе и в Европе позднего 

Средневековья. 

32. Китайская лингвистическая традиция. Китайская грамматика и китайское письмо. 

33.  Философия языка Вильгельма фон Гумбольдта. Учение Гумбольдта о 

тождестве духа народа и его языка. 

34. Лингвистическая теория Ф. де Соссюра. 

 

 

Перечень частей компетенций, проверяемых оценочным средством: 

ПК-3: Способен ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его 

развития, владеть основными понятиями о функциях языка в обществе, языковых 

универсалиях и законах развития языка. 

ПК-5: Готов к демонстрации знания закономерностей развития языкового и литературного 

процесса в культурно-историческом аспекте. 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на 

экзамене: 

Оценка знаний на экзамене производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 



правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с 

ними самостоятельно. 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

реферата: 

«Отлично» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 12–15 страниц, 

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема 

реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат написан 

грамотно, без ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы 

на вопросы и аргументировал их. 

«Хорошо» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 10–11 страниц, 

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие 

опечатки, полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно. При защите реферата студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие 

доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» – в случае, когда объем реферата составляет 8–10 страниц, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта не полностью, не 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан с 

ошибками. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы. 

«Неудовлетворительно» – в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, много ошибок в построении 

предложений. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее 

положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно 

оценивает представленную работу. При отрицательной рецензии работа возвращается на 

доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением 

замечаний, сделанных преподавателем. 

 

5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

 



5.1 Основная литература: 

 

1. Войлова, К. А. История русского литературного языка : учебник для 

академического бакалавриата / К. А. Войлова, В. В. Леденёва. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9985-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5DA59784-A7FF- 433B-9E4B-AC5826D6A021  

2. Леденёва, В. В. История русского литературного языка. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. Леденёва, Т. В. Маркелова. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00685-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F18DE74D-BA35-45BC-B7BB-CBA9948242EC    

3. Колесов, В. В. История русского языкознания в 2 т. Том 1 : учебник для 

вузов / В. В. Колесов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-04302-0. https://biblio-online.ru/book/2911ADF8-CF9C-4EDF-

A18A- CF0EAD3F8FD7/istoriya-russkogo-yazykoznaniya-v-2-t-tom-1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Захарова, М.В. Старославянский, древнерусский и история русского 

литературного языка в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. 

Захарова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91038 . — Загл. с экрана. 

2. Кривко, Р. Н. Очерки языка древних церковнославянских рукописей : 

учебник для вузов / Р. Н. Кривко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 443 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06569-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/B5865FAE-3760-4913-BF16-E4F335ADE7BF  

3. Камчатнов, А.М. История русского литературного языка. ХI – первая 

половина ХIХ века. [Электронный ресурс] / А.М. Камчатнов. – Электрон. дан. - Москва, 

Академия, 2015. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20218.pdf.  - Загл. с экрана. 

 

5.3 Периодические издания:  

1. Журнал «Вопросы языкознания» 

2. Вестник МГУ. Серия 9. Филология 

3. Журнал «Вопросы языкознания» 

4. Известия РАН. Серия литературы и языка 

5. Журнал «Научные доклады высшей школы. Филологические науки» 

6. Журнал «Мир русского слова» 

 

6 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля)  
 

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается  

основной систематизированный материал, практических занятий, на которых этот 

материал закрепляется, уточняется, расширяется, осваивается обучающими.. 

Распределение занятий по часам представлено в РПД. Важнейшим этапом курса является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. 

http://www.biblio-online.ru/book/5DA59784-A7FF-%20433B-9E4B-AC5826D6A021
http://www.biblio-online.ru/book/5DA59784-A7FF-%20433B-9E4B-AC5826D6A021
http://www.biblio-online.ru/book/F18DE74D-BA35-45BC-B7BB-CBA9948242EC
http://www.biblio-online.ru/book/F18DE74D-BA35-45BC-B7BB-CBA9948242EC
https://biblio-online.ru/book/2911ADF8-CF9C-4EDF-A18A-%20CF0EAD3F8FD7/istoriya-russkogo-yazykoznaniya-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/2911ADF8-CF9C-4EDF-A18A-%20CF0EAD3F8FD7/istoriya-russkogo-yazykoznaniya-v-2-t-tom-1
https://e.lanbook.com/book/91038
http://www.biblio-online.ru/book/B5865FAE-3760-4913-BF16-E4F335ADE7BF
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20218.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20218.pdf


В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

7 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты; 

 использование электронных презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий. 

 

7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 

 программы для демонстрации аудио- и видеоматериалов (проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»); 

 программы для работы с текстом (Microsoft Office (Excel, Word, Access), ABBYY 

Finereader, AdobeReader); 

 программы-переводчики и электронные словари (ABBYY Lingvo); 

 программы-антивирусы (ESET NOD Antivirus); 

 лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows); 

 программы для доступа в Интернет (Internet Explorer). 

 

7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

– электронная библиотечная система eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru  

– электронно-библиотечная система «Консультант студента» www.studmedlib.ru   

– электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru 

– электронно-библиотечная система Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

– электронно-библиотечная система «Юрайт» http://www.biblio-online.ru 

– электронно-библиотечная система «BOOK.ru» https://www.book.ru 

– электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» www.znanium.com 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)  

 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Лекционная аудитория, оснащенная презентационной 

техникой (проектор, экран) (ауд.335) 

2.  Семинарские занятия Специальное помещение, оснащенное презентационной 

техникой (проектор, экран) (ауд. 331). 

Компьютерный класс, оборудованный техническими 

средствами обучения (16 рабочих станций, лаборантская 

машина и два сервера. Все компьютеры подключены к 

http://www.elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.znanium.com/


локальной сети) (ауд. 332) 

3.  Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Аудитория 340а  

4.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Аудитория 340а  

5.  Самостоятельная 

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного увеличения и 

обеспеченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета (ауд. 332) 
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