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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: Сформировать у студентов систему базовых знаний в области истории 

развития лингвистических учений и методов для последующего 

профессионального развития и самообразования выпускника направления 

подготовки «Лингвистика». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О История лингвистических учений относится к 

обязательной части Блока 1. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* 

Номер и 

наименование 

тем и/или 

разделов/тем 

Содержание дисциплины 

Объем дисциплины  

(академические часы) 

Контактная 

работа 
 

СРО 
ЗЛТ ПЗ ЛР 

Тема 1. Начальный 

этап языкознания. 

Древнейшие 

лингвистические 

традиции. 

Европейская 

Древнейшие лингвистические традиции. 

Индийская лингвистическая традиция (Панини, 

Катьяяна, Патанджали), античная лингвистическая 

традиция (Гераклит, Демокрит, Аристотель, 

Платон, Присциан, школа модистов), китайская 

лингвистическая традиция (Сю Шэнь и др), 

арабская лингвистическая традиция (Сибавейхи и 

4 2  10 

Код и наименование 

компетенции выпускника 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-1 - Способен применять 

систему лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о закономерностях 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1 - Понимает 

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

знает его 

функциональные 

разновидности 

Знать: этапы становления и развития 

основных направлений и разделов 

языкознания.  

Уметь: оценивать вклад представителей 

различных лингвистических направлений 

в мировое языкознание. 

Владеть: навыками применения базового 

терминологического аппарата изученных 

направлений. 
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лингвистика XV – 

XVIII веков. 

др), японская лингвистическая традиция (Мотоори 

Норинага и школа кокугакуся, Тодзё Гимон). 

Европейская лингвистика XV – XVII веков. 

Становление письменности на родных языках в 

средневековой Европе, формирование и развитие 

знаний о языке; грамматика Пор-Рояля; построение 

универсальных, искусственных языков. 

Тема 2. 

Становление и 

развитие 

сравнительно-

исторического 

языкознания. 

Натуралистическо

е направление 

языкознания. 

Первые опыты генеалогических классификаций 

языков (И.Ю. Скалигер, Г. Постеллус, Г.В. 

Лейбниц, М.В. Ломоносов). Открытие санскрита. 

У. Джонс, Ф. Бопп, Р. Раск, А.Х. Востоков, Ю. 

Крижанич. А. Шлейхер как представитель 

натуралистического направления. Стадиальность в 

истории языка по А. Шлейхеру. 

2 2  10 

Тема 3. 

Лингвистические 

взгляды В. Ф. 

Гумбольдта. 

Психологическое 

направление в 

языкознании. 

Становление и 

развитие 

типологического 

языкознания. 

Место В.ф. Гумбольдта в мировом языкознании. 

Основные лингвистические идеи В.ф. Гумбольдта. 

Обстоятельства, повлиявшие на формирование 

философских и лингвистических взглядов В.ф. 

Гумбольдта. Последователи В.ф. Гумбольдта (Х. 

Штейнталь, А.А. Потебня, К. Фосслер), 

гумбольдианство и неогумбольдианство, 

психологическое направление в языкознании. 

Становление и развитие типологического 

языкознания. (Ф. Шлегель, А.В. Шлегель, В.ф. 

Гумбольдт, А. Шлейхер, Х. Штейнталь, Фр. 

Мистели, Ф.Н. Финк, Ф.Ф. Фортунатов, Э. Сепир, 

Дж. Гринберг). 

2 2  10 

Тема 4. 

Младограмматиче

ский этап в 

истории 

языкознания. 

А. Лескин, Г. Остхоф, К. Бругман, Г. Пауль, Б. 

Дельбрюк и Лейпцигская школа, Ф.Ф. Фортунатов 

и Московская лингвистическая школа; Н.В. 

Крушевский, И.А. Бодуэн де Куртенэ и Казанская 

лингвистическая школа. 

2 2  10 

Тема 5. 

Лингвистическая 

концепция Ф. де 

Соссюра. 

Социальная психология и функционирование 

языка. Коммуникация. Понятие лингвистического 

знака. Учение Ф.де Соссюра о лингвистическом 

знаке. Свойства языкового знака по Ф.де Соссюру. 

Синхрония и диахрония. Язык, речь, речевая 

деятельность. Ф.де Соссюр и его последователи 

(Парижская лингвистическая школа (А. Мейе, Ж. 

Вандриес), Женевская лингвистическая школа (Ш. 

Балли, А. Сеше). 

2 2  10 

Тема 6. 

Структурно-

функциональная 

парадигма в 

языкознании ХХ 

века. 

Философские основание структурализма, его 

методология. Понятие структуры языка. Основные 

направления структурализма. Теория 

лингвистического моделирования. Копенгагенский 

структурализм (глоссематика): Л. Ельмслев. 

Пражский структурализм (пражский 

лингвистический кружок): В. Матезиус, Р. 

Якобсон, Н.С. Трубецкой. Американский 

структурализм (дескриптивизм): Л. Блумфилд. 

4 2  10 

Тема 7. 

Лингвистика во 

второй половине 

Лингвисты Европы и Америки второй половины 

XX – начала XXI века. Связь лингвистики с 

антропологией, этнографией, психологией. 

Этнолингвистика как наука о взаимоотношении 

2 2  16 
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XX – начале XXI 

века. 

языка и культуры. Гипотеза лингвистической 

относительности. Идеоэтническая парадигма, ее 

противопоставленность логико-универсальной 

парадигме. Э.Бенвенист, Л.Вайсгербер, Т.А. ван 

Дейк, А.Вежбицкая, Дж.Гринберг, О.Есперсен, 

А.Исаченко, Е.Курилович, Дж.Лакофф, Р.Лангакер, 

А.Мартине, А.Мейе, К.Пайк, М.Сводеш, Э.Сепир, 

Л.Теньер, Дж.Толкин, Б.Уорф, Ч.Филмор, 

Х.Зеллинг, Ч.Хоккет, Н.Хомский, У.Чейф, 

Л.Шпитцер, Р.Якобсон и др. Развитие 

отечественного языкознания второй половины XX 

– начала XXI века. Московская лингвистическая 

школа. Петербургская (Ленинградская) 

лингвистическая школа. Н.Я. Марр и марризм. 

Р.И.Аванесов, В.Г.Адмони, В.М.Алпатов, 

И.В.Арнольд, И.К.Архипов, Н.Н.Болдырев, В.В. 

Виноградов, Г.О. Винокур, И.Р.Гальперин, 

Т.В.Гамкрелидзе, М.М.Гухман, Н.Н. Дурново, 

В.З.Демьянков, В.В.Жирмунский, А.А.Зализняк, 

Л.Р.Зиндер, Вяч.Вс.Иванов, В.М.Иллич-Свитыч, 

Б.А.Ильиш, В.В.Кабакчи, В.И.Карасик, 

А.А.Кибрик, М.А.Кронгауз, Е.С.Кубрякова, 

П.С.Кузнецов, И.И. Мещанинов, М.В.Никитин, 

А.М. Пешковский, Р.Г.Пиотровский, Е.Д. 

Поливанов, А.А.Реформатский, 

Б.А.Серебренников, В.Н.Сидоров, 

О.А.Смирницкая, А.А.Смирницкий, М.И.Стеблин-

Каменский, Д.Н. Ушаков, А.С.Чикобава, 

Л.В.Щерба. 

Контроль: 36 

Всего по дисциплине:  18 14 0 76 

 

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 

работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Рекомендуемая литература  
Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, 

место и год издания, кол. стр.) 
Электронные ресурсы 

Генидзе, Наталья Кирилловна. История лингвистических учений: 

сравнительно-историческое языкознание и младограмматизм : 

учебное пособие / Н.К.Генидзе, О.А.Барташова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

гос. экономический ун-т, Кафедра теории языка и переводоведения. 

Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2016. 

http://opac.unecon.ru/elibrary ... 
�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ñ�%20Ñ�Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ð¹.pdf  

Алпатов, В. М.  История лингвистических учений : учебник и 

практикум для вузов / В. М. Алпатов, С. А. Крылов. — 5-е изд., 
https://urait.ru/bcode/491142 

http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/История%20лингвистических%20учений.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/История%20лингвистических%20учений.pdf
https://urait.ru/bcode/491142
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перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 452 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04735-6. 

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

для вузов / В. В. Колесов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

332 с. 
https://urait.ru/bcode/437930 

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

для вузов / В. В. Колесов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

350 с. 
https://urait.ru/bcode/438676 

Соссюр, Ф.  Курс общей лингвистики / Ф. Соссюр ; переводчик А. М. 

Сухотин ; под редакцией Р. О. Шор. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 303 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

05835-2. 

https://urait.ru/bcode/473959 

Штайн, К. Э.  История филологии : учебник для вузов / К. Э. Штайн, 

Д. И. Петренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 270 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02539-2. 
https://urait.ru/bcode/490976 

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

в индоевропейское языкознание : учебник для вузов / К. Г. Красухин. 

— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 314 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12816-1 

https://urait.ru/bcode/496418 

 

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства 
 

-  7-Zip 

-  LibreOffice 

-  ОС Альт образование 10 

-  Moodle 

 

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и 

современных профессиональных баз данных (СПБД) 

№ Наименование СПБД/ ИСС 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

4. База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

5. 
База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary 

www.oecd-ilibrary.org  

6. 
Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.consultant.ru) 

7. 
Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ 

или www.garant.ru) 

https://urait.ru/bcode/437930
https://urait.ru/bcode/438676
https://urait.ru/bcode/473959
https://urait.ru/bcode/490976
https://urait.ru/bcode/496418
http://www.grebennikon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.oecd-ilibrary.org/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 

Наименование учебных аудиторий, перечень Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

Ауд. 106 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным 

комплексом.Специализированная  мебель и оборудование: Учебная мебель на 76 

посадочных мест (38 учебных столов, 76 стульев), рабочее место преподавателя, 

доска меловая (3-х секционная) 1 шт., кафедра 1шт., вешалка стойка 2шт., 

жалюзи 2шт. Моноблок Acer Aspire Z1811 Intel Core i5-2400S@2.50GHz/4Gb/1Tb 

- 1 шт., Мультимедийный проектор  Panasonic PT-VX610Е - 1 шт., Экран с 

электроприводом ScreenMedia Champion 305х229см (SCM-4306) - 1 шт.  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

191023, г. Санкт-

Петербург, 

Москательный пер., 

д. 4, литер «В» 

Ауд. 363 Компьютерный класс (для проведения практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) с применением вычислительной 

техники). Оборудован мультимедийным комплексом.Специализированная  

мебель и оборудование: Учебная мебель на 12 посадочных мест, учебная мебель 

на 8 посадочных мест (учебных столов 8шт., стульев 16шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1 шт., вешалка стойка 1шт., жалюзи 1шт. 

191023, г. Санкт-

Петербург, 

Москательный пер., 

д. 4, литер «В» 

8. 
Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.kodeks.ru) 

9. Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

10. Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

11. 
Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – 

www.znanium.com  

12. Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

http://www.znanium.com/
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Компьютер Universal №1 - 4 шт.,  Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4 

4Gb/500Gb/Acer V193 19" - 10 шт., Моноблок AIO IRU 308 intel 2.8 Ghz/4 Gb/1Tb 

- 1 шт., Сетевой коммутатор Switch на 24+2порта - 1 шт.  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд. 202 Лаборатория цифровых коммуникаций. Специализированная  мебель и 

оборудование: Учебная мебель на 43 посадочных мест , 1 рабочее место 

преподавателя (1 стол, 1 стул), Моноблок Lenovo V540 i5-8265U/8Гб/SSD 

256Гб/23,8 дюйма - 20 шт.  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

191023, г. Санкт-

Петербург, 

Москательный пер., 

д. 4, литер «В» 

Ауд. 317 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным 

комплексом.Специализированная  мебель и оборудование: Учебная мебель на 12 

посадочных места, рабочее место преподавателя, доска маркерная 1 шт.,  

вешалка стойка 1шт. Переносной мультимедийный комплект: Ноутбук HP 250 

G6 1WY58EA, Мультимедийный проектор LG PF1500G.  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

191023, г. Санкт-

Петербург, 

Москательный пер., 

д. 4, литер «В» 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо 

ознакомиться со следующими документами:  

− учебно-методической документацией;  

− локальными нормативными актами, регламентирующими 

основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

− графиком консультаций сотрудников профессорско-

преподавательского состава. 

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и 

систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях 

семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в 

части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего 

изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является 



9 
 

эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную 

нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса. 

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется 

возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-

преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному 

в графике консультаций. 

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть 

направлена на формирование:  

− фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и 

естественнонаучного познания; 

− базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и 

заявленной профессиональной области, формирующих целевую и 

профессиональную основу для подготовки кадров; 

− профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение 

потребностей рынка труда; 

− индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора 

профессиональных компетенций дополняющих компетентностную 

модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные 

профессиональные специализированные области знаний, определяемые 

представителями рынка труда; 

− метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, 

анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, 

межкультурное взаимодействие. 

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет 

обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, 
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оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных 

форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 

комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации 
 
1 Индийская лингвистическая традиция; достижения древнеиндийского языкознания в 

грамматике Панини; влияние грамматики Панини на европейскую науку. 

2 Античная лингвистическая традиция; лингвистические проблемы, волновавшие 

древнегреческих ученых; восточная и западная ветви античного языкознания. 

3 Китайская лингвистическая традиция (Сю Шэнь); Японская лингвистическая традиция 

(Мотоори Норинага и школа кокугакуся, Тодзё Гимон). 

4 Арабская лингвистическая традиция (Сибавейхи); достижения арабских ученых в 

области фонетики, морфологии, словообразования и лексикологии. 

5 А. Арно и К. Лансло и грамматика Пор-Рояля; влияние грамматики Пор-Рояля на 

европейскую науку. 

6 Предпосылки зарождения сравнительно-исторического метода в языкознании; роль 

«открытия» санскрита У. Джонсом; основоположники сравнительно-исторического 

метода. 

7 В.ф. Гумбольдт и его вклад в мировую науку о языке. 

8 Первые типологические классификации (Ф. Шлегель и А.В. Шлегель; А. Шлейхер). 

Классификация В.ф. Гумбольдта; новый морфологический класс (тип) языков. 

9 Предпосылки возникновения школы младограмматиков; основные достижения в 

области сравнительно-исторического языкознания школы младограмматиков; 

наиболее известные представители младограмматизма. 

10 Ф.Ф. Фортунатов и Московская лингвистическая школа. 

11 Э. Сепир и этнолингвистика; гипотеза лингвистической относительности Сепира-

Уорфа. 

12 Учение Ф. де Соссюра о речевой деятельности (дихотомия язык / речь). 

13 Казанская лингвистическая школа (Б.де Куртенэ, Н.В. Крушевский). 

14 Женевская лингвистическая школа (А. Сеше, Ш. Балли и др). 

15 Л. Ельмслев и Копенгагенская школа структурализма (глоссематика). 

16 Ф.де Соссюр и его вклад в мировую лингвистику. 

17 Пражский лингвистический кружок (Школа функциональной лингвистики) 

18 Н.С. Трубецкой и его фонологическая теория. 

19 Л. Блумфилд и американский дескриптивизм. 

20 Метод непосредственно составляющих (З. Харрис). 

21 Построение универсальных, искусственных языков. 

22 Французский структурализм (А. Мартине, Э. Бенвенист, Л. Теньер). 

23 Место Р.О. Якобсона в мировом языкознании. 

24 Метод порождающей (генеративной) грамматики Н. Хомского. 

25 Л.В. Щерба и Петербургская лингвистическая школа. 

26 Становление лексикографии (С. Джонсон и др.). И.Х. Аделунг и И.С. Фатер и 

«Митридат». 

27 Э. Сепир и его многомерная типологическая классификация. 

 

1.2 Темы письменных работ 
  

 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 
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1.3 Контрольные точки 
 

Номер контрольной 

точки 

Тип контрольной 

точки 

Способ проведения Номера тем 

1 Практическая работа письменно 1-2 

2 Проектно-

аналитическая работа 

письменно 1-4 

3 Текущий контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем 

1-7 

 

1.4 Другие объекты оценивания 
 

 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 

 

1.5 Самостоятельная работа обучающегося 
 

Наименования самостоятельной работы Номера тем 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

1-7 

Подготовка сообщений, докладов 1-7 

Выполнение домашних заданий 1-7 

Подготовка к экзамену 1-7 

 

1.6 Шкала оценивания результата 

 

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.  

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине 

используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся: 

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен (или 

дифференцированный зачет), итоговая оценка формируется в соответствии со 

шкалой, приведенной ниже в таблице: 

 

Баллы Оценка 
<=54 неудовлетворительно 

55-69 удовлетворительно 

70-84 хорошо 

>=85 отлично 
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Шкала оценивания результата 

2 (балл до 54)  Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию не выполнены.  

Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или 

это плагиат.  

3 (балл 55-69)  Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых, к заданию выполнены.  

Владение элементами заданного материала. В основном выполненный 

материал понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84)  Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной 

дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек 

зрения.  

5 (балл 85-100)  Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые 

к заданию выполнены.  

Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 

Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, 

структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован 

творческий подход.  

 

 


