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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-2 способность демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области общего 
языкознания, теории и истории 
основного изучаемого языка 
(языков), теории коммуникации 

– знать базовые положения и 
концепции в области языкознания 
в целом и теории основного 
изучаемого языка (фонетики, 
лексикологии, грамматики), иметь 
общее представление о месте 
языкознания в системе 
гуманитарных наук; о 
структурной и социальной 
типологии языков, о родственных 
связях языка и его 
типологическом соотношении с 
другими языками, в том числе 
родственными и древними 
языками, а также иметь 
представление об этих языках на 
уровне основ фонетики, лексики и 
грамматического строя;  

–уметь идентифицировать 
ключевые теоретические 
положения языкознания, теории 
основного изучаемого языка, 
адекватно формулировать их в 
фундаментальных 
языковедческих терминах; 
классифицировать явления 
основного изучаемого языка и 
родственных ему языков, 
используя знания основных 
лингвистических концепций; 

–владеть понятийным и 
терминологическим аппаратом 
общего языкознания. 



 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Изучение дисциплины Б.1.Б.11 «Введение в языкознание» 
предусмотрено базовой (обязательной) частью учебного плана. Требования к 
входным знаниям, умениям и компетенциям: владение навыками анализа 
языковых единиц, чтения и говорения на русском языке, а также знаниями 
грамматики русского языка, сформированными на предыдущей ступени 
обучения. Компетенция, сформированная в ходе изучения данной 
дисциплины, будет использоваться при изучении таких дисциплин, как 
«Современный русский язык»,  «Общее языкознание»  и др.  
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (ЗЕ),  144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной  
формы 
обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

52 16  

Аудиторная работа (всего): 52 16  
в т. числе:    
Лекции 16 6  

Лабораторные занятия 34 8  
КРЭ (консультации перед экзаменом) 2 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

56 119  

Вид промежуточного и итогового 
контроля (экзамен) 

1семестр 1 семестр 
 

 



 
4. Содержание дисциплины, 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) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисципли

ны 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 
контроля 
 успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Языкозна

ние как 
наука. 
Письмо. 
Речь. 
Языки 
мира.  

20 4 6 10 Проверка конспектов 
учебной литературы. 
Контроль устных 
ответов студентов. 

2.  Язык как 
система 

86 12 28 46 Проверка конспектов 
учебной литературы. 
Контроль устных 
ответов студентов. 
Тестирование 

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисципли

ны 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
 успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Языкозна

ние как 
наука. 
Письмо. 
Речь. 
Языки 
мира.  

23 2 2 19 Проверка конспектов 
учебной литературы. 
Контроль устных 
ответов студентов. 

2.  Язык как 
система 

110 4 6 100 Проверка конспектов 
учебной литературы. 
Контроль устных 
ответов студентов. 



 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
для очной формы обучения 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Языкознание как наука. Письмо. Речь. Языки мира. 
Темы лекций 

1.1. Языкознание как 
наука. Язык и речь. 

Предмет и задачи науки о языке. Многообразие языков 
мира. Универсальное и специфическое в языке. Структура 
современной науки о языке. Языкознание общее и частное, 
описательное и историческое. Основные проблемы общего 
языкознания. Место языкознания в системе наук. Язык, 
речь и речевая деятельность в теории Ф. де Соссюра. 
Диалектика взаимосвязи языка и речи. Понятие речевого 
акта как проявления речевой деятельности 

1.2. Природа и сущность 
языка.  

Теории происхождения: биологические 
(звукоподражательная теория, междометная теория, теория 
детского лепета), социальные (теория социального договора, 
теория трудовых выкриков. Теория происхождения языка Ф. 
Энгельса как одна из возможных позиций в решении 
существующей проблемы («Роль труда в процессе 
превращения обезьяны в человека» Ф. Энгельс). Язык как 
важнейшее средство человеческого общения. Природа и 
сущность языка. Функции языка. Язык как биосоциальное 
явление.  

2 Язык как система 

2.1. Система и структура 
языка 

Понятие  системы и структуры языка. Специфика языка как 
системно-структурного образования. Парадигматические и 
синтагматические отношения в языковой системе. Понятие 
языкового изоморфизма. 

2.2. Лексика как система  Лексика   как    система.    Лексико-семантические    связи   
слов (парадигматические, синтагматические, 
деривационные). Парадигматические группировки      слов      
(тематическая группа,      лексико-семантическая      группа, 

семантическое поле, синонимический ряд, антонимическая 
парадигма). Явление лексической синонимии, основные 
типы синонимов. Роль синонимов в речи. Словари 
синонимов. Явление лексической антонимии, основные 
типы антонимов. Словари антонимов. 

Полисемия и моносемия. Сущность лексической полисемии, 
ее причины. Виды лексических значений. Полисемия как 
явление языка и ее реализация в речи. Основные виды 
переноса значения: метафора, метонимия и синекдоха как 
разновидность метонимии. Полисемия и омонимия. 
Сущность омонимии, виды омонимов. Паронимы. Критерии 
разграничения полисемии и омонимии. 

2.3. Лексикология как наука. Лексикология   как   наука.   Предмет   лексикологии,      



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Слово как основная 
семантическая и 
номинативная единица 
языка 

основные   разделы лексикологии.   Слово   как   единица   
языка.   Основные   признаки   слова. Лексическое    
значение    и    факторы    его    определяющие.    
Предметная соотнесенность   слова.   Понятийная   
соотнесенность   слова. Компоненты лексического значения 
слова.   Понятие    лексической значимости слова.    

2.4. Грамматика как наука. 
Предмет грамматики и 
ее основные разделы.  

Понятие морфемы. Морфемы сегментные, нулевые и 
суперсегментные. Экспонентное (формальное) и 
содержательное (семантическое) варьирование. Виды 
морфем. Варианты морфемы в языке и ее речевые 
экземпляры (морфы). Грамматическое значение, его отличие 
от лексического. Формальные показатели грамматического 
значения. Понятие грамматической формы и 
грамматической категории. Вопросы типологического 
языкознания. Типологическое сходство языков и 
типологическая (морфологическая) классификация языков. 

2.5. Части речи.  Морфология как наука. Принципы выделения частей речи. 
Имя существительное как часть речи. Глагол как часть речи. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Части речи разных языков.   Переходность в системе частей 
речи.     

2.6. Средства 
синтаксической связи и 
виды синтаксических 
отношений.  

Синтаксис как грамматическое учение о связной речи и ее 
единицах. Средства синтаксической связи и виды 
синтаксических отношений. Понятие  синтагматических 
отношений языковых единиц. Синтагма, виды синтагм. 
Словосочетание как синтаксическая единица языка, типы 
словосочетаний. Предложение и суждение. Основные 
признаки предложения. Понятие об актуальном 
(коммуникативном) и формальном членении предложения. 
Понятие темы и ремы. Простое и сложное предложение. 

 Темы лабораторных занятий 

1.1. Генеалогическая 
классификация языков. 

Генеалогическая классификация    языков.    Принципы    
генеалогической классификации. Сравнительно-
исторический метод в языкознании. Понятие       языковой 
семьи, языковой ветви, языковой группы и подгруппы 
языков. 

1.2. Теории происхождения 
языка 

Биологические (индивидуалистические) и социальные 
теории происхождения языка. Теория происхождения языка 
Ф. Энгельса как одно из возможных решений 
существующей проблемы. Работа Ф. Энгельса «Роль труда в 
процессе превращения обезьяны в человека». 
Биологические и социальные предпосылки возникновения 
языка. 

1.3. История развития 
письма. Алфавит. Виды 

Общее понятие  письма. Предпосылки возникновения 
письма. Этапы и формы развития начертательного письма. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

алфавитов Графика. Алфавит, его основные виды. 

2. Язык как система 

2.1. Фонетика как раздел 
языкознания. Фонетика и 
фонология. Звук речи и 
аспекты его изучения. 
 

Устройство речевого аппарата и работа органов речи. 
Принципы и классификация звуков речи. Фонема и звук 
речи. Звук и буква. Транскрипция. Три аспекта звуков речи 
(артикуляционный, акустический, функциональный). 
Фонема как явление речи. Фонема как явление языка. 
Фонема и ее аллофоны. Фонологические и 
нефонологические признаки звуков. Понятие звуковой 
оппозиции, нейтрализации фонологических оппозиций. 
Ударение, интонация. 

2.2. Фонетические процессы 
и их типология 

Артикуляция звука и ее составляющие: экскурсия, 
выдержка, рекурсия. Важнейшие типы комбинаторных и 
позиционных изменений. Сущность комбинаторных 
изменений звуков, их основные типы: ассимиляция, 
диссимиляция, аккомодация, эпентеза, диереза, 
субституция, сингармония гласных (сингармонизм), 
гаплология.  Сущность позиционных изменений звуков, их 
основные типы: редукция гласных (качественная, 
количественная), редукция согласных, протеза, метатеза, 
апокопа, синкопа.  

2.3. Лексикология. Слово как 
основная номинативная 
и семантическая единица 
языка 

Лексикология   как   наука.   Предмет   лексикологии,      
основные   разделы лексикологии.   Слово   как   единица   
языка.   Основные   признаки   слова. Лексическое    
значение    и    факторы    его    определяющие.    
Предметная соотнесенность   слова.   Понятийная   
соотнесенность   слова. Компоненты лексического значения 
слова.  Понятие   лексической значимости слова.  
Мотивировка слова. Понятие о внутренней форме слова. 
Задачи научной этимологии. Утрата внутренней формы 
слова. Явление народной (ложной) этимологии. 
Лексикография. Основные типы словарей.         

2.4. Фразеология. 
Фразеологизмы. 
Классификация 
фразеологизмов В.В. 
Виноградова.  

Классификация фразеологизмов В.В. Виноградова: 
фразеологические сращения, фразеологические сочетания, 
фразеологические единства. Фразеологические словари. 

2.5. Лексика как система  Лексика   как    система.    Лексико-семантические    связи   
слов (парадигматические, синтагматические, 
деривационные). Парадигматические группировки      слов      
(тематическая группа,      лексико-семантическая      группа, 

семантическое поле, синонимический ряд, антонимическая 
парадигма). Явление лексической синонимии, основные 
типы синонимов. Роль синонимов в речи. Словари 
синонимов. Явление лексической антонимии, основные 



№ Наименование раздела 
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типы антонимов. Словари антонимов 

2.6. Полисемия и омонимия Полисемия и моносемия. Сущность лексической полисемии, 
ее причины. Виды лексических значений. Полисемия как 
явление языка и ее реализация в речи. Основные виды 
переноса значения: метафора, метонимия и синекдоха как 
разновидность метонимии. Полисемия и омонимия. 
Сущность омонимии, виды омонимов. Паронимы. Критерии 
разграничения полисемии и омонимии. 

2.7. Активный и пассивный 
словарь языка 

Понятие активного и пассивного состава словаря. 
Исторические изменения словарного состава. Устаревание 
части словарного состава. Причины устаревания слов. Типы 
устаревших слов: историзмы и архаизмы (основные типы 
архаизмов). Пути обогащения словарного состава: 
семантический (образование омонимов, дифференциация 
синонимов), словообразовательный (морфологическое, 
морфологосинтаксическое (конверсия), лексико-
синтаксическое словообразование), заимствование 
(причины заимствования, способы и виды заимствования, 
освоение языком заимствованных слов). Новые слова и 
значения. Словари неологизмов. 

2.8. Грамматика как наука. 
Предмет грамматики и 
ее основные разделы.  

Понятие морфемы. Морфемы сегментные, нулевые и 
суперсегментные. Экспонентное (формальное) и 
содержательное (семантическое) варьирование. Виды 
морфем. Варианты морфемы в языке и ее речевые 
экземпляры (морфы). Морфонологическая структура слова.     
Слова     многоформенные (неизменяемые)      и      
одноформенные (изменяемые), производные и 
непроизводные. Словотип (лексема, глоссема) и 
словоформа. Формообразовательная парадигма. Основа 
слова и форматив (формант). Исторические изменения в 
грамматической структуре слова. Явления опрощения, 
переразложения и осложнения. 

2.9. Грамматическое 
значение и средства его 
выражения 

Грамматическое значение, его отличие от лексического. 
Формальные показатели грамматического значения. 
Понятие грамматической формы и грамматической 
категории. Вопросы типологического языкознания. 
Типологическое сходство языков и типологическая 
(морфологическая) классификация языков. 

2.10. Части речи. Имя 
существительное как 
часть речи 

 Морфология как наука. Принципы выделения частей речи. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Части речи разных языков.   Грамматические категории 
имени существительного. Лексико-грамматические разряды 
имени существительного. 

2.11 Глагол как часть речи Грамматические категории глагола и их взаимосвязь. 
Причастие и деепричастие как формы глаголов. 
Образование причастий и деепричастий.  



№ Наименование раздела 
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2.12 Синтаксическая система 
русского языка: 
единицы, связи, функции 

Синтаксис как грамматическое учение о связной речи и ее 
единицах. Средства синтаксической связи и виды 
синтаксических отношений. Понятие  синтагматических 
отношений языковых единиц. Синтагма, виды синтагм.  

Словосочетание как синтаксическая единица языка, типы 
словосочетаний. Проблема определения предложения. 
Предложение и суждение. Основные признаки 
предложения. Понятие об актуальном (коммуникативном) и 
формальном членении предложения. Понятие темы и ремы. 
Простое и сложное предложение. 

2.13 Язык и общество Различия   в   пределах общенародного   языка,   связанные   
с   внутренним   членением   языкового коллектива. Понятие  
литературного языка. Две формы существования 
литературного языка: письменная и устная речь. 
Литературный язык и языковая норма. Литературный язык и 
язык художественной литературы. Понятие    
территориального   и  социального  диалекта,   жаргона 
(арго), городского просторечия.  

Функционально-стилистическая дифференциация языка, его 
основные   стилистические   пласты.   

2.14 Тестирование Итоговое тестирование, включающее 30 вопросов по 
пройденным разделам дисциплины "Введение в 
языкознание" 

 
 

для заочной формы обучения 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Языкознание как наука. Письмо. Речь. Языки мира. 
Темы лекций 

1.1. Языкознание как 
наука. Язык и речь. 

Предмет и задачи науки о языке. Многообразие языков 
мира. Универсальное и специфическое в языке. Структура 
современной науки о языке. Языкознание общее и частное, 
описательное и историческое. Основные проблемы общего 
языкознания. Место языкознания в системе наук. Язык, 
речь и речевая деятельность в теории Ф. де Соссюра. 
Диалектика взаимосвязи языка и речи. Понятие речевого 
акта как проявления речевой деятельности 

2 Язык как система 

2.1. Система и структура 
языка 

Понятие  системы и структуры языка. Специфика языка как 
системно-структурного образования. Парадигматические и 
синтагматические отношения в языковой системе. Понятие 
языкового изоморфизма. 

2.2. Лексика как система  Лексика   как    система.    Лексико-семантические    связи   
слов (парадигматические, синтагматические, 
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деривационные). Парадигматические группировки      слов      
(тематическая группа,      лексико-семантическая      группа, 

семантическое поле, синонимический ряд, антонимическая 
парадигма). Явление лексической синонимии, основные 
типы синонимов. Роль синонимов в речи. Словари 
синонимов. Явление лексической антонимии, основные 
типы антонимов. Словари антонимов. 

Полисемия и моносемия. Сущность лексической полисемии, 
ее причины. Виды лексических значений. Полисемия как 
явление языка и ее реализация в речи. Основные виды 
переноса значения: метафора, метонимия и синекдоха как 
разновидность метонимии. Полисемия и омонимия. 
Сущность омонимии, виды омонимов. Паронимы. Критерии 
разграничения полисемии и омонимии. 

2.3. Грамматика как наука. 
Предмет грамматики и 
ее основные разделы.  

Понятие морфемы. Грамматическое значение, его отличие 
от лексического. Формальные показатели грамматического 
значения. Понятие грамматической формы и 
грамматической категории. Части речи 

2.4. Средства 
синтаксической связи и 
виды синтаксических 
отношений.  

Синтаксис как грамматическое учение о связной речи и ее 
единицах. Средства синтаксической связи и виды 
синтаксических отношений. Понятие  синтагматических 
отношений языковых единиц. Синтагма. Словосочетание. 
Простое и сложное предложение. 

 Темы лабораторных занятий 

1. Языкознание как наука. Язык и речь. 

1.1. Теории происхождения 
языка 

Биологические (индивидуалистические) и социальные 
теории происхождения языка. Теория происхождения языка 
Ф. Энгельса как одно из возможных решений 
существующей проблемы. Работа Ф. Энгельса «Роль труда в 
процессе превращения обезьяны в человека». 
Биологические и социальные предпосылки возникновения 
языка. 

2. Язык как система  
2.1. Фонетика как раздел 

языкознания. Фонетика и 
фонология. Звук речи и 
аспекты его изучения. 
 

Устройство речевого аппарата и работа органов речи. 
Принципы и классификация звуков речи. Фонема и звук 
речи. Звук и буква. Транскрипция. Три аспекта звуков речи 
(артикуляционный, акустический, функциональный). 
Фонема как явление речи. Фонема как явление языка. 
Фонема и ее аллофоны. Фонологические и 
нефонологические признаки звуков. Понятие звуковой 
оппозиции, нейтрализации фонологических оппозиций. 
Ударение, интонация. 

2.2. Лексикология. Слово как 
основная номинативная 
и семантическая единица 

Лексикология   как   наука.   Предмет   лексикологии,      
основные   разделы лексикологии.   Слово   как   единица   
языка.   Основные   признаки   слова. Лексико-
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языка семантические    связи   слов (парадигматические, 
синтагматические, деривационные). Парадигматические 
группировки      слов      (тематическая группа,      лексико-
семантическая      группа. Синонимия. Антонимия. 
Полисемия. Омонимия.  

2.3. Грамматика как наука. 
Грамматическое 
значение. Части речи.  

Грамматическое значение, его отличие от лексического. Имя 
существительное как часть речи. Глагол как часть речи. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 
1. Рабенко Т. Г. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : тексто-графический 
электронный учебно-методический комплекс / Т. Г. Рабенко ; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра общего языкознания и славянских языков. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово 
: КемГУ, 2012.  
 
2. Синтаксис словосочетания и простого предложения современного русского языка 
[Текст] : учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра русского языка ; 
[сост. Н. С. Мелькина]. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 64 с. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

Код 
контролируемой 
компетенции   

Наименование оценочного 
средства 

1.  Языкознание как наука. 
Письмо. Речь. Языки мира. 

ОПК-2 Тестирование 
Экзамен  
1 семестр 

  
2.  Язык как система ОПК-2 Тестирование 

Экзамен  
1 семестр 

 
   

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 6.2.2 Экзамен 

а)  Типовые вопросы (задания) 
 

1) Предмет и задачи науки о языке. Структура современной науки о языке. Место 
языкознания в системе наук. 

2) Теории происхождения языка. 
3) Генеалогическая классификация языков. Сравнительно-исторический метод. 

Понятие языковой семьи, группы, подгруппы языков. Основные семьи языков. 



4) Типологическое  языкознание.  Понятие языковых универсалий. Типологическая 
(морфологическая) классификация языков. 

5) Письмо. Этапы развития письма. 
6) Структура языка и его системный характер. Уровни языка. Парадигматические и 

синтагматические отношения в языковой системе. 
7) Звуки речи. Артикуляционная классификация гласных. 
8) Звуки речи. Артикуляционная классификация согласных. 
9) Понятие о слове. Слово как единица языка. Основные признаки слова. Лексическое 

и грамматическое значение слова, их отличия.  
10) Лексическое значение слова, его основные компоненты.  
11) Системные связи между словами. Лексико-семантические группировки слов. 

Тематическая группа, лексико-семантическая группа, лексико-семантическое поле. 
Гипонимы и гиперонимы. 

12) Полисемия как лексико-семантическая категория. Многозначные и однозначные 
слова в русском языке, их соотношение. Многозначное слово как микросистема. 
Способы образования переносных значений слов. Представление многозначного 
слова в словарях русского языка. 

13) Омонимия как лексико-семантическая категория. Омофоны, омоформы, омографы. 
Пути возникновения лексических омонимов.  

14) Синонимия как лексико-семантическая категория. Синонимы. Типы синонимов. 
Синонимический ряд, доминанта синонимического ряда. Связи полисемии, 
синонимии, антонимии.  

15) Антонимия как лексико-семантическая категория. Антонимы. Типы  антонимов. 
Связи полисемии, синонимии, антонимии.  

16) Функционально-стилистическая дифференциация языка, его основные 
стилистические пласты. 

17) Историческая изменчивость языка. Синхрония и диахрония. 
18) Словообразовательная система русского языка. Производное слово.  Признаки 

производного слова. Комплексные единицы системы словообразования.  
19) Понятие морфемы. Классификация морфем русского языка. 
20) Способы словообразования. Аффиксальные способы словообразования: 

Неаффиксальные способы словообразования: Субстантивация. 
21) Словообразовательное гнездо как наиболее сложная единица 

словообразовательной системы. Типология словообразовательных гнезд.  
22) Словообразовательный тип (СТ). Признаки слов, входящих в один СТ. Понятие 

продуктивности СТ. Слова узуальные, потенциальные, окказиональные.  
23) Морфологическая система русского языка. Роль морфологической системы в 

текстообразовании. Основные единицы морфологической системы: словоформа, 
грамматическая категория, части речи. 

24) Грамматическое значение и средства его выражения.   
25) Грамматическая категория. Признаки грамматических категорий. Грамматические 

категории именных частей речи и глагола.  
26) Система частей речи русского языка. Критерии выделения частей речи. Именные 

части речи и глагол. Самостоятельные и служебные части речи.  
27) Имя существительное как часть речи.  
28) Глагол как часть речи.  
29) Синтаксическая система русского языка. Синтаксические единицы: 

словосочетание, простое предложение, сложное предложение. 
30) Синтаксическая система русского языка. Текст. Свойства текста. 

 

 



б) типовые практические задания на экзамене 
 
1. Определите, какой фонетический процесс отражен в данных словах. 
Охарактеризуйте его.   
Сказка, просьба, сдать, сжать, сделать, из сада, мостик, сбить, кончик, возчик, резче.  
 
2. Из приведенных ниже примеров выпишите те слова, которые обладают 
номинативной   функцией.   Укажите   слова,   которые   этой   функцией   не 
обладают. Ответ мотивируйте.  
    Человек, увы, благодаря, поле, через, курлыкать, окно, мой, браво, телевизор, га-га, 
лаять, тьфу, кто-нибудь, гав-гав, красивый, медленно, фи, гавкать, черный, она, аи, 
посылка, пятнадцать, ибо, над, Селигер, наверное, ура, Иванов, хлестаковщина, ах, 
Москва, Волга, Жучка, кукарекать, студентка, донжуан, потому что, ватт, Сатурн, но, 
конечно, вследствие, так, «Жигули».     
 
3. Выполните словообразовательный анализ следующих слов. Укажите 
производящее слово, словообразовательный формант и способ словообразования:  
переход, кое-где, кафе-мороженое, турпоход, левобережный 
 

в) типовые тестовые задания  

1.Какие свойства звука являются артикуляционными?  
а) место образования, способ преодоления преграды, палатализация, 
б) высота, долгота, краткость, 
в) диффузность, компактность, диезность. 
 
2.Работа какого органа лежит в основе деления всех гласных звуков по ряду? 
а) голосовых связок,  
б) языка, 
в) губ. 
 
3. Как называется основной компонент лексического значения слова? 
А) мотивированный; 
 Б) эмпирический; 
В) денотативно-сигнификативный; 
Г) коннотативный.  
 
4. Значение совершенного вида – это значение 
А) длительности действия 
Б) повторяемости действия 
В) предельности и целостности действия 
Г) незавершенности действия 
 
5. Совокупность родственных языков, произошедших от одного языка-предка - это?  
А) языковая семья; 
Б) языковой союз; 
В) культурно-языковой союз; 
Г) национальный союз.  



 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 
 Итоговый контроль проводится в форме экзамена (в зимнюю сессию). Экзамен 
проводится в устной форме по билетам. В билете содержится три компонента. Это два 
теоретических вопроса и практическое задание. Оценка рассчитывается как среднее 
арифметическое трех составляющих: 1) оценки за первый теоретический вопрос 
(максимум – 10 баллов), 2) оценки за второй теоретический вопрос (максимум – 10 
баллов), 3) оценки за выполненную студентом практическую часть (максимум – 20 
баллов). 
 
в)  Описание шкалы оценивания: 
 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 
 

№ Вид деятельности баллы 

1. 1) Студент демонстрирует системность и глубину лингвистических 
знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы;  
2) точно  и полно использует лингвистическую терминологию, умеет 
объяснить происхождение термина, дать исчерпывающее определение; 
3)  использует в своём ответе знания, полученные при изучении смежных 
лингвистических курсов; 
4) безупречно владеет  русским языком (устная речь), его нормами; 
5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 
вопросы;  
6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 
преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой. 

10 

2. 1) Студент демонстрирует глубину лингвистических знаний при наличии 
лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 
дополнительных ответов;  
2) владеет необходимой для ответа лингвистической терминологией; 
3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на вопросы, 
делает обоснованные выводы;  
4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя 
по теме вопросов билета 

8 

3. 1) Студент демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках учебной 
программы; 
 2) усвоил только часть лингвистической  терминологии;   
3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает трудности 
при их исправлении; 
4) допускает стилистические и речевые ошибки. 

6 

4. 1) Студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной 
программы; 
2) недостаточно владеет минимально необходимой лингвистической 
терминологией; 
3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки; 
4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета. 

4 

5 1) Студент отвечает неверно либо отказывается от ответа;  
2) не владеет минимально необходимой лингвистической терминологией;  
3) в ответе допускает грубые стилистические и логические ошибки; 
 4) не отвечает на уточняющие вопросы. 

0-2 



 
Критерии оценки практического задания 
 

№ Уровень выполнения Баллы 
1 Безошибочный разбор всех слов 20 
2 Разбор с 1-3 негрубыми ошибками 15 
3 Разбор с несколькими однотипными негрубыми ошибками (3-5) 10 
4 Разбор с 2 -3 грубыми ошибками 5 
5 Разбор с многочисленными грубыми ошибками 1-2 

 
Критерии оценки тестирования 
 

№ Уровень выполнения Баллы 
1 Даны правильные ответы на все вопросы 9 

баллов 
2 Допущены 1-2 ошибки 7 

баллов 
3 Допущены 3-5 ошибок 5 

баллов 
4 Допущено 6-8 ошибок 3 балла 
5 Более 8 ошибок при наличии правильных ответов 1 балл 

 
 

 6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания компетенции студентов 

      Учебная деятельность студентов по дисциплине «Введение в языкознание» 
оценивается через накопление ими баллов.  
      Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов; 
при этом учитывается текущая успеваемость студентов на аудиторных практических 
занятиях (текущий рейтинг), итоговых занятиях по разделам (рубежный рейтинг) и 
экзамене (рейтинговая оценка экзамена).  
 Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает 
оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, рубежного, 
семестрового рейтингов и экзаменационной оценки.  
 
 

Итоговый рейтинг = 60 % (семестровый рейтинг) + 40% (экзамен) 
 

№ Уровень выполнения Баллы 
1 Посещение лекций и составление конспектов 8*2 
2 Посещение занятия и активное участие в работе группы: развернутый 

теоретический ответ и выполнение лингвистических заданий 
17*5 

3 Посещение занятия и участие в групповой работе в виде дополнений к 
ответам одногруппников, вопросов, выполнение частных лингвистических 
задач 

17*4 

4 Посещение занятия и выполнение частных лингвистических задач 17*3 
5 Посещение занятия 17*2 



6 Тестирование 0-9 
7 Теоретический вопрос №1 на экзамене 0-10 
8 Теоретический вопрос №2 на экзамене 0-10 
9 Практическое задание на экзамене 0-20 
 
 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ  
Для выставления итоговой оценки производится суммирование всех рейтинговых 

баллов, набранных магистрантом (как в течение семестра, так и на экзамене). 
 Перевод балльных оценок в академические оценки производится по следующей 

шкале: 
 «Отлично» – от 85 до 100 баллов.  Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

«Хорошо» - от 70 до 84 баллов. Теоретическое содержание курса освоено, но в 
теоретических ответах и при выполнении практических заданий обнаруживаются 
неточности.   

«Удовлетворительно» - от 51 до 69 баллов. В теоретической подготовке 
обнаруживается большое количество пробелов, при выполнении практических заданий 
допускаются существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно» – менее 50 баллов.  Теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 
материалом курса не приводит к существенному повышению качества выполнения 
учебных заданий. 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   
1. Камчатнов А.М.   Введение в языкознание [Текст] : учеб. пособие / А. М. Камчатнов, Н. 
А. Николина. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2002.  
2. Шор Р.О. Введение в языковедение [Текст] : учебник / Р. О. Шор, Н. С. Чемоданов. - 2-е 
изд., доп. - М. : URSS, 2010. - 280 с.  

б) дополнительная учебная литература:   
1) Введение в языковедение [Текст] : Хрестоматия / Сост. А.В. Блинов. - М. : Аспект 

Пресс, 2000. 
2) Кодухов В. И. Введение в языкознание : Учеб.для студ.пед.ин-тов по 

спец.N2101"Русский язык и литература" / В.И. Кодухов. - 2-е изд.перераб., доп. - 
Москва : Просвещение, 1987. - 288  

3) Реформатский А.А.  Введение в языковедение [Текст] : учебник / А. А. 
Реформатский. - 5-е изд., испр. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 536 с 

4) Рождественский Ю. В. Введение в языкознание : учеб. пособие для вузов / Ю. В. 
Рождественский, А. В. Блинов. - М. : Academia, 2005. - 332 с.  

в) словари и справочные издания:   
1) Даль В. И.   Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т.  



2) Львов М. Л.  Словарь антонимов русского языка. Свыше 3000 антонимов. 
Варианты. Синонимы. Употребление. [Текст] / М. Р. Львов. - М. : АСТ-Пресс 
Книга, 2008. - 589 с.  

3) Новейший словарь иностранных слов и выражений [Текст] : более 25000 слов. ст. / 
ред. В. В. Адамчик. - Минск : Современный литератор, 2006. - 975 с. 

4) Словарь фразеологических омонимов современного русского языка [Текст] / под 
ред. Н. А. Павловой. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 301 с. 

5) Словарь синонимов русского языка [Текст] / [сост. М. В. Еременко и др.]. - М. : 
ТЕРРА - Книжный клуб, 2009. - 368 с.  

6) Фразеологический словарь русского языка [Текст] : свыше 4000 словарных статей / 
сост. Л. А. Войнова ; ред. А. И. Молотков. - 3-е изд., стер. - М. : Русский язык, 1978. 
- 543 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины 
 

1. Справочно-информационный портал Грамота.ру - http://gramota.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
7. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
8. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
По освоению лекционного материала, подготовке к лекциям: 

  Курс “Введение в языкознание” представляет два типа сведений о языке: сведения 
об устройстве этой сложнейшей системы и сведения о функционировании языка в 
обществе,  соотношении его с другими явлениями человеческой культуры, о его 
происхождении и истории и т.п. Первый тип сведений объективно труднее для усвоения, 
но более значим профессионально, и совместная с преподавателем работа над этими 
вопросами занимает большую часть времени,  именно поэтому  темы, как правило, не 
вызывающие затруднений при усвоении их студентами (к примеру «Функционально-
стилистическая дифференциация языка», «Литературный язык. Пути формирования 
литературных языков», «История письма», «Явление лексической синонимии / 
антонимии» и т.п.) рекомендуется выносить на самостоятельную подготовку.  

Накануне лекционного занятия необходимо прочесть последнюю лекцию для того, 
чтобы освежить в памяти пройденный материал и подготовиться к усвоению новой 
информации. 

В целях эффективного изучения курса стоит завести две тетради: отдельно для 
лекционных и лабораторных занятий. Еще одну тетрадь стоит выделить для 
индивидуального лингвистического словаря.  Информация, извлеченная из тех или иных 
источников (учебники, учебные пособия, словари, статьи, монографии и т.д.), должна 
быть выписана в индивидуальный словарь либо в цитатной форме, либо в форме 



свободного пересказа с обязательным указанием названия источника и необходимых 
данных о нем.  

      Рекомендации по темам 
Темы «Природа и сущность языка», «Язык и общество». Для понимания природы и 

сущности языка важно соотнести язык с такими разными явлениями, как общество и 
мышление. Осмысление взаимосвязи между языком и мышлением необходимо  в 
дальнейшем при рассмотрении отношений между лексическим значением слова и 
понятием, изучении структуры лексического значения. Проблема «Язык и общество» 
достаточно объемна, и в этом курсе она представлена лишь одним аспектом – 
рассмотрением языка в ряду других общественных явлений. Другой ракурс этой 
проблемы – условия и причины появления языка, его развитие, территориальная и 
социальная дифференциация языка и пр. – рассматривается дальше, что помогает в итоге 
представить эту проблему целостно. 

Вопрос, касающийся разграничения языка и речи, важен для формирования 
представления о единицах языка и речи, о понятии варианта и инварианта  (фонема/ 
аллофон, морфема/ морф и т.п.). Нужно особо обратить внимание на этот вопрос, 
поскольку он связан с определением предмета лингвистической науки и соответственно 
тех единиц, которые в этой науке рассматриваются. 

Темы «Лексикология как наука. Разделы лексикологии», «Слово как номинативная 
единица языка». Одним из основных вопросов этой части является вопрос о слове, без 
четкого представления о котором вряд ли возможен разговор о таких явлениях, как 
синонимия, антонимия, полисемия, а также рассуждения о форме слова. Для 
плодотворного анализа лексической семантики необходимо иметь представление о 
системных связях слов, которые проявляются в лексических парадигмах – 
синонимических рядах, в антонимических парах, в структуре многозначного слова, в 
лексико-семантических группах.  При освоении понятий интегральной и 
дифференциальной семы можно провести параллель, во-первых, с дифференциальными и 
интегральными признаками фонем (данный материал уже знаком студентам по курсу 
«Фонетика современного русского языка»); во-вторых, с принципом объединения 
грамматических форм в категории. 

Проблема выделения слова и его тождества должна быть соотнесена студентами со 
следующими вопросами: форма слова, аналитические формы слова. 

  Тема «Мотивировка слова. Понятие внутренней формы слова». Определение 
внутренней формы слова опирается на понятие мотивации, которое является одним из 
основных в словообразовании. Следует это учесть при осмыслении данного вопроса. 

На лекционном занятии не рассматриваются  вопросы лексикографии, поэтому 
следует обратиться к соответствующему разделу любого рекомендованного по данному 
курсу учебника. Обратите внимание на следующие вопросы: разграничение 
энциклопедических и лингвистических словарей, типы словарей, строение словарной 
статьи. 

Тема «Грамматика как наука. Грамматическая форма слова. Грамматическая 
категория». Поскольку слово является центральной единицей языка, стоит возвратиться к 
нему в той части материала, где оно рассматривается со стороны грамматических форм. 
Центральным понятием грамматики является понятие грамматической категории. От 
сознания принципов, на основе которых формируются грамматические категории, зависит 
усвоение материала по частеречной классификации, понимание системной организации 
грамматических явлений. Для понимания содержания термина «предложение» 
необходимо проработать вопрос, связанный с предикативностью. 

  По подготовке к лабораторным занятиям 
      Подготовка к лабораторному занятию – это работа над тремя группами заданий:  
- текстов лекций (особое внимание здесь следует уделять работе над 

терминологическим аппаратом) и поиск ответов на вопросы, предложенные в данной 



разработке. Успешной подготовке к лабораторным занятиям способствует список 
обязательной и дополнительной литературы с указанием страниц для чтения и 
конспектирования. В список основной литературы включены все изданные за последние 
десятилетия учебники и учебные пособия, содержание которых соответствует программе 
курса и может составить основу его самостоятельного изучения. Тем самым студенту 
предоставляется возможность использовать тот учебник, которым он  располагает. 
Знакомство с дополнительной литературой для студента не обязательно: он может 
воспользоваться ею для углубления знаний по той или иной проблеме, для более 
глубокого анализа материала при выполнении практических заданий. Проверка знаний 
осуществляется с помощью контрольных вопросов и практических заданий, которые 
должны помочь студентам усвоить теорию и способствовать выработке у них навыков 
анализа конкретного языкового материала на основе теоретических сведений.               

- выполнение заданий и упражнений,  
Проработку вопросов, предполагающих самостоятельное усвоение, не следует 

откладывать на конец семестра. Если же темы, выносимые на самостоятельное изучение, 
все-таки вызовут определенные затруднения, то в таком случае  их обсуждение возможно 
на консультации перед экзаменом.  

Результативность работы на практическом занятии определяется тем, насколько 
успешно студент овладел основными понятиями обозначенной на занятии темы, усвоил 
терминологию, сформировал собственное представление о спорных вопросах в рамках 
изучаемой на семинаре языковедческой проблематики, насколько уверенно студент ведет 
себя при анализе языкового материала. 

       Лабораторное занятие состоит из 3-х частей: 
1) обсуждение теоретических вопросов по теме семинара, которое 

предполагает свободное владение соответствующей терминологией; 
2) проверка письменных домашних заданий и выполнение новых упражнений 

в аудитории.  
3) сообщение студентов по самостоятельно подготовленным темам  
          Рекомендации для подготовки к тестированию  
 Повторение материалов лекций, лабораторных занятий. Прочтение основной 

и дополнительной литературы, включая словари, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими для 
дисциплины.  

   По организации самостоятельной работы  
Обучение в высшем учебном заведении – длительный и трудный процесс. 

Поступив на первый курс, студенты, не привыкшие к систематическому, правильно 
организованному умственному труду, часто откладывают под разными предлогами время 
начала ежедневных самостоятельных занятий и, упуская момент, в итоге приходят плохо 
подготовленными к сдаче экзамена. Студент должен усвоить, что свои учебные занятия 
нужно организовывать самому. Важно стараться приучить себя относиться к занятиям как 
к интересному, любимому делу. С первых дней занятий в вузе нужно выработать четкий 
режим в работе: заниматься необходимо регулярно с твердым намерением понять, усвоить 
и запомнить.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
     Основным местом использования информационных технологий являются 
компьютерные классы университета, оснащенные компьютерами со следующими 
техническими характеристиками: 

1. Программное обеспечение  MS Office. 



2. Программное обеспечение Open Office 
3. Операционная система Windows. 
4. Браузеры: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox. 
5.  Проигрыватель Windows Media. 
6. Мультимедийный проектор для презентации и контроля проектных работ. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине предусмотрены следующие виды обеспечения: 

1. Аудиторное обеспечение: 
• 3 Мультимедийные аудитории. 
• 6 Компьютерных классов 

2. Техническое обеспечение: 
• Интерактивная доска + ПК; 
• Маркерная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Технологии интерактивного обучения 
Тематическая дискуссия  

• Как появился язык? 
Кейс-метод  

• Языки мира: факты и проблемы 
 

Технология контроля 
1. Проверка конспектов  
2. Тестирование  
 
Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, 
тестирование, самостоятельная работа студентов. 
 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Используются активные формы лекции – лекции-визуализации и лекции-беседы. 
 

Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Используемы
е активные 
методы обучения 

Цель их 
применения 

Количе
ство часов 

Все 
лекционные темы  

1. Лекция-
визуализация  

2. Лекция-
беседа 

1.Реализация 
принципа 
наглядности. 
2.Привлечение 
внимания студентов 
к наиболее важным 
вопросам темы. 
3.Увеличение 
степени активности 
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аудитории, 
активизация 
умственных усилий. 
4. Апелляция к уже 
имеющимся у 
студентов знаниям и 
навыкам; 
5.Совместное 
выведение нового 
знания. 

 
         Лекция-визуализация является результатом нового использования принципа 
наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных психолого-
педагогической науки, форм и методов активного обучения. Подготовка данной лекции 
преподавателем состоит в переконструировании учебной информацию по теме 
лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам через 
технические средства обучения (мультимедийные презентации). Чтение лекций сводится к 
связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Представленная таким 
образом информация обеспечивает систематизацию имеющихся у студентов знаний, 
создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения. 
 Лекция-беседа («диалог с аудиторией») предполагает непосредственный контакт 
преподавателя с аудиторией и позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 
важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 
учетом возрастных и психологических особенностей студентов. В основе лекции-беседы 
лежит диалогическая деятельность, что обеспечивает более высокую активность 
аудитории, поскольку диалог требует постоянного умственного напряжения, 
мыслительной активности. Каждая лекция по курсу «Введение в языкознание» обеспечена 
мультимедийными презентациями и обязательно включает в элементы беседы. На всех 
лабораторных занятиях практикуется регулярное решение частных лингвистических задач 
исследовательского характера. 

 
12.2. Методическое обеспечение по дисциплине: 

• учебники (в том числе электронные); 
• периодические издания; 
• материалы Всероссийских и международных конференций; 
• техническое оборудование (ПК) для практических занятий; 
• аудио- и видеоматериалы; 
• Интернет-ресурсы; 
 

12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.  



Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время  
подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на лабораторных занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 
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