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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций 
Формируемая компетенция (с 

указанием кода) 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 
ПК-2. Способен выделять 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в единстве 

содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-2.1. Знает структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области, 

выделяет и анализирует 

единицы различных уровней 

языковой системы в единстве 

их содержания, формы и 

функций. 

Обучающийся должен: 

знать определения 

основных 

лингвистических 

понятий, основную 

проблематику 

современного 

языкознания, историю 

языкознания, основные 

направления и школы в 

лингвистике. 
ПК-2.2. Умеет находить 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

предметной области, 

анализировать, синтезировать, 

применять системный подход 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

Обучающийся должен: 

уметь анализировать 

языковые факты, 

используя 

лингвистическую 

теорию. 

ПК-2.3. Владеет навыками 

использования методов и 

приемов изучения и описания 

языков в единстве 

содержания, формы и 

выполняемых функций. 

Обучающийся должен: 

владеть навыками 

использования методов 

и приемов изучения и 

описания языков. 

 
 

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Цели изучения дисциплины: 
- формирование у студентов системы научных знаний о языке. 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Основы языкознания», «Практический курс родного (татарского, 

чувашского)  языка»,  «Родная (татарская, чувашская) диалектология», «История родного 

(татарского, чувашского) языка» «Современный родной (татарский, чувашский) 

литературный язык». Изучение дисциплины «Общее языкознание» является основой для 

последующего изучения дисциплины лингвистического цикла: «Современный родной 

(татарский, чувашский) литературный язык». Освоение данной дисциплины необходимо 

обучающемуся для успешного прохождения преддипломной практики для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 
 
Дисциплина изучается на 4 курсe в 8 семестрe 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 акад. ч. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:  
 лекций 12 
 практических (семинарских) 20 
 другие формы контактной работы (ФКР) 0,2 
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):  
 зачет  
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) 39,8 
 

Формы контроля Семестры 
зачет 8 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 
Наименование раздела / темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Контактная работа с 

преподавателем СР 
Лек Пр/Сем Лаб 

1 Исторические предпосылки 

современного языкознания 
6 10 0 18 

1.1 Языкознание древнего мира 1 0 0 2 
1.2 Языкознание XVII-XIII веков 1 0 0 2 
1.3 Языкознание средних веков и эпохи 

Возрождения 
0 2 0 2 

1.4 Языкознание первой половины XIX 

века 
2 2 0 4 

1.5 Лингвистические школы и 

направления 2-ой половины XIX века 
2 2 0 4 

1.6 Лингвистическая концепция Ф.де 

Соссюра и европейское языкознание 

XX в. 

0 2 0 2 

1.7 Отечественное языкознание XX в. 0 2 0 2 
2 Теоретические вопросы 

современного языкознания. 

Методология лингвистического 

анализа 

6 10 0 21,8 

2.1 Предмет и проблемы общего 

языкознания 
1 0 0 2 
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2.2 Природа и сущность языка. Язык и 

речь 
1 0 0 2 

2.3 Язык, мышление и сознание 1 0 0 2 
2.4 Знаковые и незнаковые свойства 

языка 
1 2 0 2 

2.5 Язык как система 0 1 0 2 
2.6 Язык как общественное явление 0 1 0 2 
2.7 Принципы классификации языков 0 2 0 2 
2.8 Закономерности исторического 

развития языка 
0 1 0 2 

2.9 Происхождения языка 0 1 0 2 
2.10 Методы изучения и описания языка 2 2 0 3,8 
 Итого 12 20 0 39,8 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс лекционных занятий 

№ Наименование 

раздела / темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Исторические предпосылки современного языкознания 
1.1 Языкознание древнего 

мира 
Вопрос о периодизации истории языкознания. 

Языкознание в Древней Индии (Панини, Катьяяна, 

Патанджали, Вараручи и др.). Античное языкознание: 

древнегреческая лингвистическая традиция (Гераклит, 

Демкрит, Платон, Аристотель и др.); александрийское 

языкознание (Дионисий Фракийский, Апполоний Дискол 

и др.); древнеримское языкознание (Тит Лукрецкий Кар, 

Марк Теренций Варрон, Донат, Присциан и др.). 
1.2 Языкознание XVII-XIII 

веков 
Философия языка в трудах европейских философов (Р. 

Декарт, Г. Лейбниц, Ф. Бэкон, Дж. Локк, Ж. Руссо). 

Всеобщая рациональная  грамматика. Зарождение 

сравнительно-исторического языкознания (Ф. Сассети, В. 

Джонс, Ф. Шлегель и др.). Значение М.В. Ломоносова в 

языкознании. 
1.4 Языкознание первой 

половины XIX века 
Сравнительно-историческое языкознание (Ф. Бопп, Р. 

Раск, Я. Гримм, А.Х. Востоков). Лингвистическая 

концепция В. фон Гумбольдта. Принцип противоречий как 

метод изучения языка. Основные положения философии 

языка В. Фон Гумбольдта (сущность языка, два этапа его 

развития, язык и мышление, внешняя и внутренняя форма 

языка). Классификация языков мира (морфологическая и 

синтаксическая). Значение лингвистической деятельности 

В. фон Гумбольдта. 
1.5 Лингвистические 

школы и направления 

2-ой половины XIX 

века 

Натуралистическая концепция А. Шлейхера. Логико-

грамматическое направление (К. Беккер и Ф.И. Буслаев). 

Психологическое направление (Г. Штейнталь и А.А. 

Потебня). Младограмматическая школа и ее принципы 

исследования языка (Г. Остгоф, Г. Пауль, К. Бругман, А. 

Лескин, Б. Дельбрюк). 
2 Теоретические вопросы современного языкознания. Методология 

лингвистического анализа 
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2.1 Предмет и проблемы 

общего языкознания 
Лингвистика как научная дисциплина. Общее, частное, 

прикладное языкознание. Языкознание и философия 

языка. Лингвистика в системе человеческого знания. 

Филология и лингвистика. Наука о языке в эпоху НТР. 
2.2 Природа и сущность 

языка. Язык и речь 
Толкования сущности языка в трудах видных лингвистов. 

Определение языка в современном языкознании. 

Общественные, биологические и психические начала в 

языке. Общественное и индивидуальное в языке. Функции 

языка. Проблема соотношения языка и речи. Понятия язык 

и речь в истории языкознания. Современные 

представления о соотношении языка и речи. Общая 

характеристика речевой деятельности. 
2.3 Язык, мышление и 

сознание 
Основные точки зрения на соотношение языка, мышления 

и сознания. Теория «лингвистической относительности», 

или гипотеза Сепира-Уорфа. Теория невербальности 

мышления (Н.И. Жинкин). Язык и картина мира. 
2.4 Знаковые и незнаковые 

свойства языка 
Основные проблемы семиотики – науки о знаках и 

знаковых системах. Языковые знаки, их структура и 

классификация. Особые свойства языка как знаковой 

системы. 
2.10 Методы изучения и 

описания языка 
Методология философская и языковедческая. 

Понятие о лингвистическом методе, методике и приеме. 

Классификации методов в лингвистике. 
 
Курс практических/семинарских занятий 

№ Наименование 

раздела / темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Исторические предпосылки современного языкознания 
1.3 Языкознание средних 

веков и эпохи 

Возрождения 

1. Арабское языкознание средних веков (Халиль, 

Сибавейхи и др.). 

2. Основные тенденции развития лингвистической мысли 

в средневековой Европе. 

3. Языкознание эпохи Возрождения (Ю. и И. Скалигеры, 

И. и Р. Стефанусы, Данте Алигьери). 

4. Развитие языкознания в славянских странах. 

 
1.4 Языкознание первой 

половины XIX века 
1. Сравнительно-историческое языкознание (Ф. Бопп, Р. 

Раск, Я. Гримм, А.Х. Востоков). 

2. Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдта. 

3. Принцип противоречий как метод изучения языка. 

Основные положения философии языка В. фон 

Гумбольдта (сущность языка, два этапа его развития, язык 

и мышление, внешняя и внутренняя форма языка). 

4. Классификация языков мира (морфологическая и 

синтаксическая). 

5. Значение лингвистической деятельности В. фон 

Гумбольдта. 

 
1.5 Лингвистические 

школы и направления 

2-ой половины XIX 

1. Натуралистическая концепция А. Шлейхера. 2. Логико-

грамматическое направление (К. Беккер и Ф.И. Буслаев). 

3. Психологическое направление (Г. Штейнталь и А.А. 
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века Потебня). 4. Младограмматическая школа и ее принципы 

исследования языка (Г. Остгоф, Г. Пауль, К. Бругман, А. 

Лескин, Б. Дельбрюк). 
1.6 Лингвистическая 

концепция Ф.де 

Соссюра и европейское 

языкознание XX в. 

1. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра: 

определение предмета лингвистики; разграничение 

внутренней и внешней лингвистики; разграничение 

синхронии и диахронии; определение языка; язык и речь, 

учение о знаках; теория значимости лингвистического 

знака; системный характер языка. 

2. Значение лингвистической концепции Ф. де Соссюра 

для развития лингвистики XX века. 

 
1.7 Отечественное 

языкознание XX в. 
1. Основные направления русского языкознания 20-50-х 

годов. 

2. Языкознание 20-30-х годов. 

3. Языковое строительство в СССР и его историческое 

значение. 

4. «Новое учение о языке» Н.Я. Марра и его критика. 

5. Общеязыковедческая проблематика в работах русских 

лингвистов 50-90-х гг. ХХ в. 

6. Грамматическая концепция И.И. Мещанинова. 

7. Лингвистическая деятельность Л.В. Щербы. 

8. Грамматическое учение о слове, о стилях языка и языке 

художественной литературы В.В. Виноградова. 

9. Основная проблематика языковедческих исследований 

на современном этапе: когнитивный, 

психолингвистический, лингвокультурологический 

аспекты рассмотрения. 

 
2 Теоретические вопросы современного языкознания. Методология 

лингвистического анализа 
2.4 Знаковые и незнаковые 

свойства языка 
1. Понятие знака. Знаковая ситуация. 

2. Типология знаков (искусственные // естественные, 

признаки, симптомы, иконические знаки). 

3. Знаковые системы. 

4. Классификация знаковых систем. 

5. Особенности языка как знаковой системы. 

6. Незнаковые свойства языковых единиц. 

 
2.5 Язык как система 1. Понятие системы и структуры в различных науках и 

языкознании. 

2. Основы структурализма как лингвистического 

направления. 

3. Системные отношения между языковыми единицами. 

4. Основные ярусы языковой системы; единицы ярусов. 

5. Промежуточные ярусы; их единицы. 

 
2.6 Язык как общественное 

явление 
1. Язык как предмет изучения социолингвистики. 

2. Основные проблемы социолингвистики. 

3. Социальные общности людей и социальные типы 

языков: народность и ее язык; нация и национальный 

язык; языки межнационального и международного 



7 

общения. 

4. Языковая ситуация и ее типы. 

5. Билингвизм и диглоссия. 

6. Структура общества и структура языка. 

7. Социальная дифференциация языка. 

 
2.7 Принципы 

классификации языков 
1. Основные принципы классификации языков. 

2. Языки аналитического и синтетического типов. 

3. Генеалогическая классификация языков. 

4. Типологические классификации языков. 

5. Ареальная классификация языков. 

6. Понятие языкового союза. 

 
2.8 Закономерности 

исторического развития 

языка 

1. Факторы, влияющие на развитие языка. 

2. Внешние и внутренние причины языкового развития. 

3. Языковой закон и языковая тенденция. Причины, их 

порождающие. 

4. Частные и общие языковые законы. Характеристика 

внешних языковых законов. 

5. Контактирование языков, его виды. 

6. Характеристика внутренних причин языкового 

развития и порожденных ими тенденций. 

7. Языковые антиномии как внутренние факторы 

языковых изменений. 

 
2.9 Происхождения языка  
2.10 Методы изучения и 

описания языка 
 

 


