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Аннотация 
 
Дисциплина «Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии» 

входит в образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по 
направлению подготовки/ специальности 45.04.02 «Лингвистика» направленности 
«Перевод и переводоведение». Дисциплина реализуется кафедрой «№63». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 
УК-1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий» 
ПК-9 «Способность составлять справочную и регламентирующую документацию в 

профессионально ориентированных областях межкультурной коммуникации» 
ПК-10 «Способность осуществлять исследовательскую деятельность в области 

теории и практики перевода» 
ПК-11 «Способность составлять аналитические материалы на основе иноязычных 

источников» 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

процесса изучения языка, его изменения и сферы применения, а также структуры 
естественных языков. КЛ исследует язык при помощи статистических методов. Её конечная 
цель – сформулировать законы, по которым функционирует язык, построить общую теорию 
языка в виде совокупности взаимосвязанных законов функционирования языков. КЛ 
эмпирически основывается на результатах языковой статистики, которая, в свою очередь, 
может интерпретироваться как статистика языков или статистика лингвистического объекта. 
Эта область знаний не обязательно связана с фундаментальными научными целями. 
Корпусная лингвистика и компьютерная лингвистика также вносят свой вклад в КЛ, 
поставляя важные эмпирические данные. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 
консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины 
Систематизация и расширение знаний в области новых информационных и 

лингвистических технологий, формирование информационной культуры и понимания 
студентами возможностей использования компьютерных технологий для решения 
прикладных задач в науке и в сфере лингвистического образования современного 
информационного общества. Данная цель ставит следующие задачи:  
1. сформировать у студентов знания о границах и содержании таких направлений 
современной лингвистики, как квантитативная, компьютерная и корпусная лингвистика;  
2. выработать у студентов умения и навыки использования терминологического аппарата 
и методов данных направлений. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 
образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 
ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 
таблице 1. 
Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  
Категория (группа) 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 
компетенции 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.З.2 знать цифровые ресурсы, 
инструменты и сервисы для решения 
задач/проблем профессиональной 
деятельности 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-9 Способность 
составлять 
справочную и 
регламентирующую 
документацию в 
профессионально 
ориентированных 
областях 
межкультурной 
коммуникации 

ПК-9.У.1 уметь разрабатывать структуру и 
составлять справочную и регламентирующую 
документацию (глоссарии, рекомендации, 
инструкции) в профессионально 
ориентированных областях межкультурной 
коммуникации 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-10 Способность 
осуществлять 
исследовательскую 
деятельность в 
области теории и 
практики перевода 

ПК-10.З.1 знать инструментарий и виды 
научного исследования, методологические 
основы, современные направления 
исследований в области теории и практики 
перевода; инструментарий и виды 
лингвистического исследования, современные 
направления междисциплинарных 
исследований в области теоретического и 
прикладного языкознания 
ПК-10.У.1 уметь анализировать и обобщать 
научную информацию, выдвигать гипотезы, 



проводить эмпирическую проверку, логично и 
последовательно представлять результаты 
собственного исследования в области теории 
и практики перевода; анализировать и 
обобщать научную информацию, выдвигать 
гипотезы, проводить эмпирическую проверку, 
логично и последовательно представлять 
результаты собственного исследования в 
области теоретического и прикладного 
языкознания; проводить когнитивный анализ 
языковых и речевых явлений 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-11 Способность 
составлять 
аналитические 
материалы на 
основе иноязычных 
источников 

ПК-11.З.1 знать методы анализа, обработки, 
моделирования и формализации текстовых 
массивов 
ПК-11.У.1 уметь анализировать и 
классифицировать информационные 
источники; верифицировать достоверность 
информации; составлять информационно-
аналитические материалы, отчеты; создавать 
метатексты; вести документооборот; 
создавать и редактировать информационные 
материалы для сайта 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 
при изучении следующих дисциплин: 

− «Иностранный язык первый (профессиональный)», 
− «Компьютерные программы в лингвистических исследованиях», 
− научный семинар, 
− производственная практика (научно-исследовательская работа). 
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 
- «Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии». 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 
таблице 2. 
Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 
Трудоемкость по 

семестрам 
№1 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической подготовки 12 12 
Аудиторные занятия, всего час. 34 34 
в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 
практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час) 17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   



курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   
экзамен, (час) 36 36 

Самостоятельная работа, всего (час) 74 74 
Вид промежуточной аттестации: зачет, 
дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Экз.**) 

Экз. Экз. 

Примечание: **кандидатский экзамен 
 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 
Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины  Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 1 
Раздел 1. Квантитативная лингвистика, 

статистические методы анализа в лингвистических 
исследованиях.  

 

8 8   34 

Раздел 2. Квантитативные методы и 
корпусная лингвистика. 9 9   30 

Итого в семестре: 17 17   74 
Итого 17 17 0 0 74 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 
обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 
Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

 
Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Модуль 1. Квантитативная лингвистика, статистические 
методы анализа в лингвистических исследованиях.  
Тема1. Квантитативная лингвистика, статистические методы 
анализа в лингвистических исследованиях. Закон Ципфа.  
Квантитативная лингвистика, статистические методы анализа в 
лингвистических исследованиях. Основные статистические 
категории: выборка и совокупности, типы переменных, их 
классификация применительно к соответствующему уровню 
лингвистического анализа. Частота как характеристика 
употребительности слова в тексте. Закон  
Ципфа. Уточнение закона Ципфа: закон Ципфа-Мандельброта. 
Закон Ципфа и структура реального текста. Статистические 
методы лингвистических исследований: корреляционный анализ; 
дисперсионный анализ (ANOVA); кластерный анализ; факторный 
анализ.  
Тема 2. Квантитативные методы в компаративистике. 
Глоттохронология. М. Сводеш. Квантитативные методы в 



компаративистике. Глоттохронология. Опыт применения 
лексикостатистического исчисления глубины дивергенции 
применительно к индоевропейским, дагестанским языкам. 
Ностратическая и Сино-кавказская макросемьи языков в 
концепции С.А. Старостина и др. Исчисление относительной 
хронологии дивергенции группы языков (германской, романской,  
лезгинской, аваро-андо-цезской, даргинской) 
лингвостатистическим методом.  
Тема 3. Квантитативная типология Дж. Гринберга. Применение 
статистических методов в основных разделах лингвистики. 
Фоностатистика. Статистико-комбинаторные, дистрибутивно-
статистические и дешифровочные методы в грамматике. 
Квантитативная типология Дж. Гринберга. Опыт квантитативного 
обоснования морфологических типов (корреляции между 
морфологическими признаками). Квантитативные характеристики 
морфологии изучаемых языков в области словоизменения и 
словообразования. Исчисление индекса Дж. Гринберга на 
материале текстов родного и изучаемого языков.  

2 Модуль II. Квантитативные методы и корпусная 
лингвистика.  
Тема 1. Квантитативные методы и корпусная лингвистика.  
Статистические методы выделения терминов, устойчивых 
словосочетаний, синонимических групп, семантических полей. 
Корпусы языков (изучаемых и родных), википедии на 
дагестанских языках (практическое изучение).  
Тема 2. Корпусные статистические методы анализа лексики. 
Корпусные статистические методы анализа лексики, устойчивых 
словосочетаний, синонимических групп, семантических полей.  
Тема 3. Задачи атрибуции  

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 
Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 
 

№ п/п Темы практических занятий 
Формы 

практически
х занятий 

Трудоем
кость, 
(час) 

Из них 
практическ

ой 
подготовки

, (час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 1 
1 Тема 1. Частота как 

характеристика 
употребительности слова в 
тексте. Закон Ципфа.  
1. Квантитативные методы в 
лингвистических исследованиях.  
2. Основные статистические 
категории: выборка и 
совокупности, типы переменных.  
3. Закон Ципфа. Уточнение 
закона Ципфа: закон Ципфа-
Мандельброта.  
4. Статистические методы 
лингвистических исследований: 

Решение 
практических 

задач  
 

4 1 1 



корреляционный анализ;  
дисперсионный анализ 

(ANOVA); кластерный анализ; 
факторный анализ.  

2 Тема 2. Квантитативные  
методы в компаративистике.  
1. Глоттохронология. История и 
основания, Морис Сводеш.  
2. Опыт применения 
лексикостатистического 
исчисления глубины дивергенции 
при-  
менительно к индоевропейским 
языкам.  

3. Ностратическая теория, 
хронология дивергенции 
индоевропейских языков.   

 

Решение 
практических 

задач  
 

4 1 2 

3 Тема 3. Морфологическая 
типология: в традиционном 
варианте и в интерпретации 
Э.Сепира. Квантитативная 
типология Дж. Гринберга.  
1. Первые морфологические 
типологии (братья Шлегели, 
Вильгельм Гумбольдт).  
2. Основные параметры 
типологизации языков по Э. 
Сепиру: синтетизм~аналитизм, 
флективность~агглютинативност
ь, деривационность, 
композиционность.  

3. Квантитативная 
типология Дж. Гринберга 

Решение 
практических 

задач  
 

3 2 3 

4 Тема 4. Квантитативные методы 
и корпусная лингвистика.  
1. Корпуса языков, их виды и 
структуры.  
2. Национальный корпус 
русского языка.  

3. Корпуса дагестанских 
языков. 

Решение 
практических 

задач  
 

3 2 4 

5 Тема 5. Задачи атрибуции текстов 
и стилеметрия.  
1. Контент-анализ и другие 
методы исследования дискурса.  
2. Определение авторства текстов 
статистическими методами.  

3. Наиболее устойчивые 
элементы индивидуального 
стиля.  

Решен
ие 
практических 
задач  

 

3 2 5 

Всего 17   
 

4.4. Лабораторные занятия 



Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 
     

Всего    
 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 
Учебным планом не предусмотрено 
 
 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 
 
Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы Всего, 
час 

Семестр 1, 
час 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 40 40 

Курсовое проектирование (КП, КР)    
Расчетно-графические задания (РГЗ)    
Выполнение реферата (Р)    
Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 14 14 

Домашнее задание (ДЗ) 20 20 
Контрольные работы заочников (КРЗ)    
Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА)   

Всего: 74 74 
 

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

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 
п.п. 7-11. 

 
6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 
Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

 

Шифр/ 
URL адрес Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 
библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 
 Большакова Е. И. Автоматическая обработка  



текстов на естественном языке и 
компьютерная лингвистика: учеб. пособие / Е. 
И Большакова., Э. С Клышинский., Д. В. 
Ландэ, А. А Носков., О. В. Пескова, Е. В. 
Ягунова. - М.:МИЭМ, 2011. – 272 с.  
 

 Лукашевич Н.В. Тезаурусы в задачах 
информационного поиска / Н. В. Лукашевич. - 
М.: Изд-во Московского университета, 2011  
 

 

 Назаров С.В. Основы информационных 
технологий / С.В. Назаров, Л.П. Гудыно и др.. 
- М.: ИНТУИТ 2012. - 596 с.  
 

 

 
7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
приведен в таблице 9. 
Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
URL адрес Наименование 

http://www.logrus.ru  
 

Многоязыковые переводы и локализация программ, документации, игр и 
мультимедиа  

http://www.ruscorpus.ru  
 

Собрание грамматически размеченных русских текстов XIX-XXI вв. в 
электронной форме  

http://www.tra-
service.ru  
 

Системы автоматизации перевода: решения SDL Trados, Plunet, 
WhiteSmoke  
 

 
8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 
№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 
 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 
таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 
№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 
 

9. Материально-техническая база 



Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 
Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

 

№ 
п/п 

Наименование составной части 
материально-технической базы 

Номер аудитории 
(при необходимости) 

1 Аудитория для практических занятий 
Компьютерный класс 

Аудитория 
укомплектована 
специализированной 
мебелью, 
техническими 
средствами обучения, 
служащими для 
представления 
учебной информации 
большой аудитории 
Ауд. 34-09, 34-10 

2 Аудитории общего пользования 
(для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации) 

Аудитория 
укомплектована 
специализированной 
мебелью, 
техническими 
средствами обучения, 
служащими для 
предоставления 
учебной информации 
большой аудитории 

3 Библиотека, Интернет-класс ГУАП (для самостоятельной 
работы) 

Помещения 
укомплектованы 
специализированной 
мебелью, оснащены 
компьютерной 
техникой с 
возможностью 
подключения к сети 
«Интернет» и 
обеспечено доступом 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду ГУАП 

 
10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 
Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 
Экзамен Список вопросов к экзамену 
 

 



10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 
компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 
компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 
100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 
использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 
ГУАП. 
Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 
Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов для экзамена Код  
индикатора 

 1. Информационные технологии в лингвистике.  
2. Структура информационных технологий.  
3. Лингвистическая информация. Виды представления 
информации.  
4. Лингвистическая информатика и информационные 
ресурсы.  

УК-1.З.2 



5. Периоды развития вычислительной техники.  
6. Информационная культура и информационное общество.  
7. Информационные и коммуникационные технологии.  
8. Информатизация и компьютеризация.  
9. Лингвистические информационные ресурсы.  
10. Электронные лингвистические ресурсы: электронные 
библиотеки, on-line словари и т.д.  
11. Прикладные программные средства для лингвистов.  
12. Назначение и принцип работы программы WordTabulator.  
13. Назначение и принцип работы системы Vaal.  
14. Что понимается под термином «квантитативная 
лингвистика»?  
15. Какова взаимосвязь компьютерной, математической и 
квантитативной лингвистик?  
16. Какие математические методы используются в 
квантитативной лингвистике?  
17. В чем отличие количественных методов от 
статистических?  
18. Что такое структурно-вероятностная модель языка?  
19. Национальный корпус русского языка: назначение, 
структура, области возможного применения.  
20. Британский национальный корпус: назначение, 
структура, области возможного  
применения.  
21. Национальный корпус славянских языков: назначение, 
структура, области возможного применения.  
22. Частотные словари: назначение, структура, области 
возможного применения.  
23. Перечислите основные области применения структурно-
вероятностной модели языка.  
24. Каковы условия успешного осуществления 
лингвостатистического анализа?  
25. В чем заключается принципиальная цель 
лингвостатистического анализа?  
26. Назовите два способа выражения информации об 
объективной реальности. Каково их применение в 
лингвистике?  
27. Что такое частота лингвистической единицы?  
28. Опишите методику лингвостатистического анализа.  
29. Что может являться лингвостатистической единицей? 
Какие проблемы могут возникнуть при определении ее 
границ?  
30. Что обозначают аббревиатуры ГЛС и ВЛС? 
Охарактеризуйте данные понятия. 

 
 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 
Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета Код  
индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  
 
Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 



Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 
курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 
 
Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов Код  
индикатора 

 Индекс Дж. Гринберга для английского языка равен:  
а) 1, 68;  
б) 2, 44;  
в) 1, 06;  
г) 1, 99.  
2. К аналитическим языкам относятся языки с индексом синтетизма:  
а) 1 < 2;  
б) 2 < 3;  
в) 3 <;  
г) < 1.  
3. Согласно данным, полученным лексико-статистическими методами, 
распад ностратической макросемьи произошѐл:  
а) 8 – 11 тыс. лет назад;  
б) 5 – 8 тыс. лет назад;  
в) 3 – 5 тыс. лет назад;  
г) 15 – 20 тыс. лет назад. 

 

 
Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 
Таблица 19 – Перечень контрольных работ 
№ п/п Перечень контрольных работ 
 Не предусмотрено 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 
локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
ГУАП. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Цель курса - систематизация и расширение знаний в области новых информационных 
и лингвистических технологий, формирование информационной культуры и понимания 
студентами возможностей использования компьютерных технологий для решения 
прикладных задач в науке и в сфере лингвистического образования современного 
информационного общества. Данная цель ставит следующие задачи:  
1. сформировать у студентов знания о границах и содержании таких направлений 
современной лингвистики, как квантитативная, компьютерная и корпусная лингвистика;  
2. выработать у студентов умения и навыки использования терминологического аппарата 
и методов данных направлений 

 
 



11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 
материала. 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 
глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 
рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 
фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 
достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 
организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 
конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 
показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 
− получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 
− развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 
− появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 
− получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 
− научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 
формулировках); 

− получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 
Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 
особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 
− Раздел 1. Квантитативная лингвистика, статистические методы анализа в 

лингвистических исследованиях; 
− Раздел 2. Квантитативные методы и корпусная лингвистика. 
 
11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 
Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 
комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 
дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 
умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  
− закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  
− развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  
− овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  
− выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  
− обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  
 



Требования к проведению практических занятий 
Задания для практических работ заключаются в решении задач, рассмотренных в ходе 

лекций.  
Практические занятия проводятся после чтения лекций, дающих теоретические основы 

для их выполнения. Допускается выполнение практических занятий до прочтения лекций с 
целью облегчения изучения теоретического материала при наличии описаний работ, 
включающих необходимые теоретические сведения или ссылки на конкретные учебные 
издания, содержащие эти сведения.  

Преподаватель имеет право определять содержание практических работ, выбирать 
методы и средства проведения исследований, наиболее полно отвечающие их особенностям и 
обеспечивающие высокое качество учебного процесса.  

Преподаватель формирует рубежные и итоговые результаты (рейтинги) студента по 
результатам выполнения работ.  

На занятии студент имеет право задавать преподавателю вопросы по содержанию и 
методике выполнения работы и требовать ответа по существу обращения.  

Студент имеет право на выполнение работы по оригинальной методике с согласия 
преподавателя и под его надзором – при безусловном соблюдении требований безопасности.  

Практическое занятие состоит из следующих элементов: вводная часть, основная и 
заключительная.  

Вводная часть обеспечивает подготовку студентов к выполнению заданий работы. В ее 
состав входят:  
– формулировка темы, цели и задач занятия, обоснование его значимости в профессиональной 
подготовке студентов;  
– изложение теоретических основ работы;  
– характеристика состава и особенностей заданий работы и объяснение методов (способов, 
приемов) их выполнения;  
– характеристика требований к результату работы;  
– инструктаж по технике безопасности при эксплуатации технических средств;  
– проверка готовности студентов выполнять задания работы;  
– указания по самоконтролю результатов выполнения заданий студентами.  

Основная часть включает процесс выполнения работы, оформление отчета и его 
защиту. Она может сопровождаться дополнительными разъяснениями по ходу работы, 
устранением трудностей при ее выполнении, текущим контролем и оценкой результатов 
отдельных студентов, ответами на вопросы студентов. Возможно пробное выполнение 
задания(ий) под руководством преподавателя.  

Заключительная часть содержит:  
– подведение общих итогов занятия;  
– оценку результатов работы отдельных студентов;  
– ответы на вопросы студентов;  
– выдачу рекомендаций по устранению пробелов в системе знаний и умений студентов, по 
улучшению результатов работы;  
– сбор отчетов студентов для проверки, изложение сведений, касающихся подготовки к 
выполнению следующей работы.  

Вводная и заключительная части занятия проводятся фронтально. Основная часть 
может выполняться индивидуально или коллективно (в зависимости от формы организации 
занятия). 

 
 
11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  
В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 



Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 
включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 
целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 
и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 
уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 
профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 
обучающихсяявляются:  

− учебно-методический материал по дисциплине; 
− методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 
 
11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 
Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 
дисциплины. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 
соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 
образования». 

 
11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 
себя: 

− экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 
изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 
применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 
период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

− зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 
учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 
обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 
или «не зачтено». 

− дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных 
обучающимся при изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых 
работ, научно-исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 
соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 
образования». 
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