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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему базовых знаний в области 
истории развития лингвистических учений и методов для последующего 
профессионального развития и самообразования выпускника направления подготовки 
«Лингвистика».  

Задачи:  
- дать студентам представление о языковедческих традициях и школах прошлого; 
- научить студентов оценивать вклад представителей различных лингвистических 

школ и направлений в отечественное и мировое языкознание; 
- ознакомить студентов с этапами становления и развития основных направлений и 

разделов языкознания, с эволюцией методологии и терминологического аппарата данных 
направлений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина Б1.Б «Основы языкознания» относится к базовой части Блока 1 РУП 

ОПОП, и является обязательной для освоения обучающимся вне зависимости от 
направленности (профиля) программы.  

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП представлены в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП 

Код и наименование 
компетенции выпускника 

Уровень 
освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

ОПК-1. Способностью 
использовать понятийный 
аппарат философии, 
теоретической и 
прикладной лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных задач 

ОПК-1 

Декомпозиция III 
Знать: этапы становления и развития основных 
направлений и разделов языкознания З (III) (ОПК-
1) 
Уметь: оценивать вклад представителей 
различных лингвистических направлений в 
мировое языкознание У (III) (ОПК-1) 
Владеть: навыками применения базового 
терминологического аппарата изученных 
направлений в решении профессиональных задач 
В (III) (ОПК-1) 

ОПК-15. Способностью 
выдвигать гипотезы и 
последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 

ОПК-15 

Декомпозиция II 
Знать: историю возникновения различных 
лингвистических направлений З (II) (ОПК-15) 
Уметь: критически анализировать и оценивать 
аргументацию представителей различных 
лингвистических направлений У (II) (ОПК-15)  
Владеть: навыками аргументированной защиты 
выдвинутой гипотезы В (II) (ОПК-15) 
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ОПК-17 Способностью 
оценивать качество 
исследования в своей 
предметной области, 
соотносить новую 
информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно 
представлять результаты 
собственного 
исследования 

Первый 
уровень 

(пороговый) 
(ОПК-17) –1 

Декомпозиция II 
Знать: основные зарубежные и отечественные 
языковедческие традиции и школы прошлого З1 
(II) (ОПК-17) 
Уметь: критически оценивать вклад 
представителей различных лингвистических школ 
и направлений в мировое языкознание У1 (II) 
(ОПК-17) 
Владеть: навыком представлять результаты 
собственного исследования в области истории 
лингвистических учений В1 (II) (ОПК-17) 

 
4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из которых 

36 часов самостоятельной работы студента согласно РУП отводится на подготовку к 
экзамену. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 1 семестр. 
Распределение фонда времени по темам дисциплины по очной форме обучения 

представлено в таблице 4.1.  
 
Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины (очная форма 
обучения) 

Номер и наименование тем  

Объем дисциплины  
(ак. часы) 

Контактная работа 
СРО 

ЗЛТ ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 

Тема 1. Древнейшие лингвистические традиции. 2 4 - 4 
Тема 2. Европейская лингвистика XVI – XVIII веков. 2 2 - 4 
Тема 3. Становление и развитие сравнительно-исторического 
языкознания. Натуралистическое направление языкознания 4 6 - 8 

Тема 4. Становление и развитие типологического языкознания.  2 2 - 6 
Тема 5. Младограмматический этап в истории языкознания.  2 2 - 4 
Тема 6. Лингвистические взгляды В. ф. Гумбольдта. 
Психологическое направление в языкознании. 2 2 - 4 

Тема 7. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. 2 4 - 4 
Тема 8. Структурно-функциональная парадигма в языкознании 
ХХ века. 2 4 - 8 

Тема 9. Лингвисты Европы и Америки второй половины XX – 
начала XXI века. 2 4 - 6 

Тема 10. Развитие отечественного языкознания второй половины 
XX – начала XXI века. 2 2 - 6 

Всего по дисциплине: 22 32 - 54 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Древнейшие лингвистические традиции.  
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 др), японская 
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лингвистическая традиция (Мотоори Норинага и школа кокугакуся, Тодзё Гимон). 
 

Тема 2. Европейская лингвистика XVI – XVII веков.  
Европейская лингвистика XVI – XVII веков (становление письменности на родных 

языках в средневековой Европе, формирование и развитие знаний о языке; грамматика 
Пор-Рояля; построение универсальных, искусственных языков). 

 
Тема 3. Становление и развитие сравнительно-исторического языкознания. 
Натуралистическое 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. 

 
Тема 4. Становление и развитие типологического языкознания.  

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).  

 
Тема 5. Младограмматический 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. 

 
Тема 6. Лингвистические взгляды В. ф. Гумбольдта. Психологическое направление в 
языкознании. 

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. 

 
Тема 7. 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). 

 
Тема 8. 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.  

 
Тема 9. Лингвисты Европы и Америки второй половины XX – начала XXI века. 

Л. Теньер, Э. Бенвенист, А. Мартине, Е. Курилович, Р. Якобсон, Н. Хомский. Связь 
лингвистики с антропологией, этнографией, психологией. Этнолингвистика как наука о 
взаимоотношении языка и культуры. Гипотеза лингвистической относительности. 
Идеоэтническая парадигма, ее противопоставленность логико-универсальной парадигме. 
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Тема 10. Развитие отечественного языкознания второй половины XX – начала XXI 
века. 

Московская лингвистическая школа: Н.Н. Дурново, Г.О. Винокур, Д.Н. Ушаков, 
А.М. Пешковский. Петербургская (Ленинградская) лингвистическая школа: Л.В. Щерба, 
Е.Д. Поливанов. Различие МФШ и ЛФШ. В.В. Виноградов, Н.Я. Марр, И.И. Мещанинов.  

 
6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 
Таблица 6.1 – Практические занятия/ Семинарские занятия / Лабораторные работы 

№ 
темы Тема занятия Вид занятия/ Наименование оценочного 

средства 
1 2 3 

1 Древнейшие лингвистические традиции. ПС: проблемный семинар 
2 Европейская лингвистика XVI – XVIII веков. ПС: проблемный семинар 

3 
Становление и развитие сравнительно-
исторического языкознания. Натуралистическое 
направление языкознания.   

ПС: проблемный семинар 

4 Становление и развитие типологического 
языкознания.  ПС: проблемный семинар / тест (КТ-1) 

5 Младограмматический этап в истории 
языкознания.  ПС: проблемный семинар 

6 Лингвистические взгляды В. ф. Гумбольдта. 
Психологическое направление в языкознании. ПС: проблемный семинар 

7 Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. ПС: проблемный семинар / проектно-
аналитическая  работа (КТ-2) 

8 Структурно-функциональная парадигма в 
языкознании ХХ века. ПС: проблемный семинар 

9 Лингвисты Европы и Америки второй половины 
XX – начала XXI века. ПС: проблемный семинар 

10 Развитие отечественного языкознания второй 
половины XX – начала XXI века. ПС: проблемный семинар 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
7.1. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины 
 
Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, 

которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса 
обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией: 

− рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями 
с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, 
которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся, 

− порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; 

− графиком консультаций преподавателей кафедры. 
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и 

семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно 
освоить дисциплину. 

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует: 
− слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал; 
− ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях; 
− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений; 
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− выполнять задания практических занятий полностью и установленные сроки. 
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к 
лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского 
типа. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 
письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется 
не позже, чем в 2 – недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 
отчитаться по теме. 

 
7.2. Организация самостоятельной работы 
 
Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа 

обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его 
непосредственного участия. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся 
лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины «История 
лингвистических учений» размещен в СДО «Moodle» на сайте СПбГЭУ de.unecon.ru. 

 
Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 7.2.1. 

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося 
№ 

темы Вид самостоятельной работы 

1 2 
1-10 Подготовка доклада (устного сообщения). Подготовка к проблемному семинару. 

Комментирование цитат по теме. Подготовка к устной (или в СДО) проверке знаний по 
теме. Подготовка к экзамену. 
Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1 обеспечен методическими 

материалами. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В преподавании дисциплины «История лингвистических учений» используются 
разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением 
активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 
− проблемный семинар (все темы); 

Проблемный семинар: предполагает активное вовлечение студентов в процесс 
обсуждения и решения поставленной проблемы, процесс поиска решения направляется 
и контролируется преподавателем. 

 
9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Библиографическое описание издания Основная/ Книгообеспеченность 

http://de.unecon.ru/
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(автор, заглавие, вид, место и год издания, 
кол. стр.) 

дополнительная 
литература 

Кол-во. 
экз. в библ. 

СПбГЭУ 

Электронны
е ресурсы 

Алпатов В.М. История лингвистических 
учений : Учебник и практикум / Алпатов В. 
М., Крылов С. А. — 5-е изд., пер. и доп .— 
Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2018 .— 
452 с . 

Основная - ЭБС Юрайт 

Генидзе Н.К. История лингвистических 
учений: сравнительно-историческое 
языкознание и младограмматизм : учебное 
пособие / Н.К.Генидзе, О.А.Барташова. — 
Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2016 . - 32 
с. - Сведения доступны также по Интернету: 
opac.unecon.ru. 

Основная 45  ЭБ 
OPAC.UNEC
ON.RU 

Вендина, Т. И. Введение в языкознание: 
учебник для академического бакалавриата / Т. 
И. Вендина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. 

Дополнительная - ЮРАЙТ 

Даниленко В.П. Общее языкознание и история 
языкознания: курс лекций — 3-е изд., стер. / 
В.П. Даниленко .— Москва : Флинта, 2016 .— 
272 с.  

Дополнительная -  ЭБС Айбукс 

 
Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) 
№ Наименование СПБД 
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 
  
Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)  
№   Наименование ИСС  
1 Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.consultant.ru) 
2 Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.garant.ru) 
3 Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.kodeks.ru) 
4 Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 
5 Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 
6 Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com 
7 Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 
 

9.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

https://www.urait.ru/bcode/407618
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/3FD7D664-2E89-4B3E-9A6F-496FC0E8C3CC
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=23380
http://opac.unecon.ru/
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы. 
 
Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО)  
 
№ 
п/п Наименование ПО 

1 Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г 
2 Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 
3 7-Zip (freeware) 

 
10. 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, 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.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях.  
 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и 
является приложением к рабочей программе дисциплины (модуля). 
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