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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 «Филология». 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, 

направленных на реализацию содержательных, методических и организационных 

условий подготовки по направлению подготовки 45.04.01 «Филология». 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин Блока 1. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч., 

контактная работа: 18,25 ч., 

занятия лекционного типа – 6 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 12 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 53,75 ч. 

Ключевые слова: этнолингвистика, языковая картина мира, диалектная 

лексика, этнокультура. 

Составитель: Абрегов Ачердан Нухович, доктор филологических наук, 

профессор кафедры общего языкознания. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3). 

Показателями компетенций являются: 

 – знания фундаментальных понятий этнолингвистики, отчетливое представление о 

роли языка в формировании и передаче этнической культуры; в сборе и интерпретации 

лингвистических и этнолингвистических материалов. 

– умения прилагать полученные в рамках занятий теоретические и практические 

знания к анализу этнокультурной стороны языка и решению конкретных задач на 

разноструктурном языковом материале; 

– навыки этнолингвистического комментирования явлений русского языка, анализа 

устных и письменных текстов, этнолингвистического комментирования процессов живой 

русской речи. 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 2 з. е. 

Форма обучения очная 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

II 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа: 18,25 18,25 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа (СРС) 53,75 53,75 

ИКР 0,25 0,25 

Контроль - - 

Вид итогового контроля  Зачет 

 

Форма обучения заочная 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

II 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа: 8,25 8,25 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) 59,75 59,75 
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ИКР 0,25 0,25 

Контроль 4 4 

Вид итогового контроля  Зачет 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Форма обучения очная 

Номер 

раздела 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах  

Всего ЛЗ ПЗ 

СР и 

иная 

работа 

1 Антропоцентрическая парадигма в 

языкознании 12 2 2 8 

2 Лингвокультурология как раздел 

языкознания 12  2 10 

3 Язык и ментальность. Язык и культура. 

Язык и этнос 12 2 2 8 

4 Словари, отражающие языковую картину 

мира 10  2 8 

5 Концепт и концептуальный анализ. 14 2 2 10 

6 Общая лингвистическая методология и ее 

связь с теорией языка 11,75  2 9,75 

7 ИКР 
0,25   0,25 

 Итого 72 6 12 54 

 

Форма обучения заочная 

Номер 

раздела 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах  

Всего ЛЗ ПЗ 

СР и 

иная 

работа 

1 Антропоцентрическая парадигма в 

языкознании 10 2  8 

2 Лингвокультурология как раздел 

языкознания 10   10 

3 Язык и ментальность. Язык и культура. 

Язык и этнос 11  2 9 

4 Словари, отражающие языковую картину 

мира 10  2 8 

5 Концепт и концептуальный анализ. 12   12 

6 Общая лингвистическая методология и ее 

связь с теорией языка 14,75 2  12,75 

7 ИКР 
0,25   0,25 

8 Контроль 
4   4 

 Итого 72 4 4 64 
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4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Реферирование и 

рецензирование специальной 

литературы 

1  Доклад 

2 Реферат 

Проблемы малых языков в 

современном мире. 

2  Реферат 

3 Самоподготовка 

Методы 

этносоциолингвистики. 

3 Конспект 

4 Самоподготовка 

1. Проблемы межкультурной 

коммуникации в 

современной России 

2. Что такое «картина мира»? 

Картина мира и язык. 

3. Проблема двуязычия и би-

культурности. 

4-6 Конспект 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

1. Абрегов А.Н. Сравнительно-сопоставительный анализ в этимологических 

исследованиях // Языки и литература народов Кавказа. Проблемы изучения и перспективы 

развития. – Карачаевск, 2001. с. 22-23. 

2. Балкаров Б.Х. Введение в абхазо-адыгское языкознание. – Нальчик, 1986. 

Современные профессиональные базы (СПБД) и информационные справочные 

системы (ИСС) 

1. Электронные ресурсы на основе лицензионных договоров ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru 

– ЭБС АГУ на платформе аппаратно-программного комплекса ООО КДУ 

http://adygnet.bibliotech.ru  

– ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru  

– ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com  

– ФГБУ «Российская государственная библиотека» http://dvs.rsl.ru  

– ООО «Научная электронная библиотека» (НЭБ) www.elibrary.ru  

– Некоммерческое партнерство «Ассоциированные региональные библиотечные 

консорциумы» (АРБИКОН) http://arbicon.ru/services/  

– Некоммерческое партнерство «Национальный электронно-информационный 

консорциум» (НЭИКОН) www.neicon.ru  

– ООО «Фактор Плюс» (СПС «Консультант Плюс») www.consultant.ru  

– ООО «Компания АПИ «ГАРАНТ» www.garant.ru  

Международные базы данных научных изданий 

Web of Science https://apps.webofknowledge.com  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/
http://www.neicon.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Scopus https://www.scopus.com/search/  

Springer https://link.springer.com/  

2. Интернет-ресурсы открытого доступа (Open Access) 

– Официальный сайт науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/ 

– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"  

– Университетская информационная система Россия uisrussia.msu.ru  

– Российская государственная библиотека (РГБ), г. Москва 

– Российская национальная библиотека (РНБ), г.Санкт-Петербург 

– TextoLogia.ru – литературоведение и лингвистика : журнал 

– Philology.ru – русский филологический портал 

– Грамота.ру – справочно-информационный портал 

– Universum: филология и искусствоведение: международный научный журнал 

– Проблемы истории, филологии, культуры: журнал 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

Таблица 4. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое 

описание 

1 Этнолингвокультурология: учебное пособие / сост. Т.С. Вершинина, М.О. 

Гузикова, О.Л. Кочева; Министерство образования и науки Российской 

Федерации и др. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА: УрФУ, 2017. - 81 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-3369-1. - ISBN 978-5-7996-1985-5 (Изд-во 

Урал. ун-та) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482396  

2 Попова, З.Д. Язык и национальная картина мира / З.Д. Попова, И.А. Стернин. - 

Изд. 4-е, стер. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 101 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4475-5726-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681 (12.02.2019). 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература, периодические издания 

№ 

п/п 

Наименование,  библиографическое  описание 

1 Березович, Е.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте / 

Е.Л.Березович. – Екатеринбург : УрГУ, 2000. – 390 с. 

2 Толстая С.М. Этнолингвистика // Институт славяноведения. 50 лет. М., 1996. С. 

235–248. 

3 Беликов, В.И. Социолингвистика / В.И. Беликов, Л.П. Крысин. – М.: РГГУ, 2001. 

– 440 с. 

4 Вахтин, Н.Б. Социолингвистика и социология языка / Н.Б. Вахтин, Е.В. Головко. 

– СПб.: Гуманитарная академия, 2004. – 336 с.  

5 Герд А.С. Введение в этнолингвистику / А.С.Герд. – СПб. : СПБГУ, 2009. – 360 с. 

6 Климов Г.А. Введение в кавказское языкознание. – М.: Наука, 1986. 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 «Библиотека учебной и научной литературы» Русского Гуманитарного Интернет-

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.textologia.ru/literature/teoria-literatury/literaturovedenie-nauka/literaturovedenie-i-lingvistika/152/?q=471&n=152
http://www.philology.ru/default.htm
http://gramota.ru/
http://7universum.com/ru/philology
http://pifk.magtu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681
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университета [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx 

2 Словесник. Сайт для студентов-филологов, педагогов и просто любителей 

словесности. Учебные пособия, монографии и статьи, конспекты, 

художественные тексты, тесты. http://www.slovesnik.ru 

3 Справочно-информационный портал. Каталог сетевых ресурсов по русскому 

языку. Русский язык в современном мире, конкурсы, олимпиады, проекты, 

исследования, методические пособия. http://www.gramota.ru 

4 Русские словари. Служба русского языка (Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова). http://www.slovari.ru 

5 http://www.philolog.ru. 

6 Электронная библиотечная система: http://biblioclub.ru/ 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

 

Процесс общелингвистической подготовки магистрантов-филологов предполагает 

обязательное ознакомление с основными методами современной науки, в целом, и 

лингвистики, в частности. 

Цели настоящего курса – познакомить магистрантов с основными 

лингвистическими направлениями и школами, расширить и углубить их 

общеязыковедческую подготовку, обобщить в одной научной парадигме теоретико-

лингвистические знания, выработать общелингвистическую перспективу, умение 

разбираться в новых направлениях и течениях науки о языке, современных методах 

исследования языка. Решению этих задач посвящена структура курса, который состоит из 

следующих разделов: истории методологии, современной теории языка и методологии 

языкознания. 

Разделы дают возможность увидеть истоки всех ведущих направлений 

современного языкознания, особенности и сущность различных течений науки о языке. 

Без чёткого осмысления предшествующей истории развития науки невозможно ясное и 

полное понимание сути и состояния современных научных проблем, они оказываются 

лишёнными исторических корней и как бы повисают в воздухе. Фактически все основные 

направления современного языкознания опираются на те или иные теоретические 

положения, сформулированные с большей или меньшей степенью полноты, ясности и 

точности в лингвистической традиции. Языкознание развивалось на протяжении 

тысячелетий, идеи предшественников всегда оказывали благотворное влияние на 

языковедов последующих эпох, становление новых концепций. История лингвистики 

зачастую является источником постановки проблем в современной науке, она богата 

идеями, разработка которых продолжается и в настоящее время. 

Изучение истории лингвистики показывает, что сменявшие друг друга на 

протяжении определённого времени различные научные течения и направления - 

логическое, сравнительно-историческое, психологическое, натуралистическое, 

социологическое, структурное и др. - не отменяют одно другое, а находятся в 

дополнительных отношениях друг к другу и в совокупности дают наиболее объёмное 

представление о языке как феномене. Борьба и развитие идей в науке о языке 

сформировали современные представления о нём как о сложном сочетании материального 

и идеального, биологического и психического, общественного и индивидуального, как о 

явлении, обладающем сложной внутренней структурой. И хотя сам язык как объект науки 

всегда был дан человеку в непосредственном наблюдении, уже на ранних этапах 

языкознания была понята необыкновенная сложность предмета исследования, связанная 

не столько с его наблюдаемыми фактами, сколько с его внутренним устройством. 

http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.slovesnik.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.philolog.ru/
http://biblioclub.ru/
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Содержание других частей показывает, что подлинное движение науки возможно 

лишь на осмыслении разрозненных эмпирических фактов, накопленных различными 

отраслями знаний, в рамках общей научной парадигмы. 

На лекциях излагается основной теоретический материал, отражённый выше в 

содержании Рабочей программы. 

Практические занятия в соответствии с Рабочей программой, приведённой выше, 

призваны закреплять полученные на лекциях теоретические сведения, вырабатывать 

навыки правильного языкового анализа, а также контролировать работу магистрантов над 

специализированными вопросами по углублённому изучению отдельных тем теории 

языка, которые станут частью диссертационных исследований. 

Реферат готовится на основе анализа не менее 4-6 научных и литературных 

источников. 

Во введении обосновывается выбор темы, актуальность и глубина 

рассматриваемой проблемы. В основной части реферата представляются концепции 

разных авторов, изложенные в анализируемых источниках. Автор реферата может 

использовать результаты собственных исследований, проведенных при работе с группами 

самопомощи имеющих схожие проблемы, сопоставить работу разных групп, выявить 

общее и частное в их деятельности, организационной структуре и т.д. 

Интерактивные занятия проводятся с целью обучения студентов совместной 

групповой деятельности, для выработки совместной тактики и стратегии взаимодействия 

по предложенной преподавателем теме.  

Презентация проводится в виде доклада, фотовыставки, видеоролика, выставки 

работ участников группы и др. На презентацию выделяется не более 7-8 минут. 

Необходимо время для обсуждения. На одном занятии достаточно 1- 2-х презентаций. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

В процессе обучения дисциплине применяются следующие информационные 

технологии: 

− специализированные помещения для проведения занятий лекционного типа - 232, 

229,233, 101; 

− для семинарского типа занятий, групповых, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной аттестации - 234, 236, 237, 233, 229; 

− специализированный учебно-методический кабинет литературы, оснащенный 

литературой и приспособленный для самостоятельной работы студентов- 230; 

− специализированный учебно-методический кабинет русского языка, оснащенный 

литературой и приспособленный для самостоятельной работы студентов- 231; 

− для активных и интерактивных занятий - 230, 231, 232, 234; 

− информационный центр на базе компьютерного учебно-методического кабинета 

для проведения интерактивных занятий - 237; 

− редакционно-издательский отдел научно-образовательного журнала «Вестник 

АГУ», обучающий современным издательским технологиям; 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации: 

− компьютерный учебно-методический кабинет с выходом в Интернет, 22 

компьютера, подключенных к Интернет, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (наглядные пособия кабинета литературы и кабинета русского 

языка, мультимедийная доска, 3 кинопроектора, ноутбук, 3 телевизора, набор 

кинопрограмм); 

− информационный центр АГУ (преподаватель делает выбор средств в зависимости 

от характера дисциплины); 

− библиотека АГУ; 
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−  система дистанционного обучения, расположенная на официальном сайте АГУ по 

адресу: http://de24.adygnet.ru/; 

−  система электронного тестирования, установленная в ауд. 238 филологического 

факультета АГУ. 

Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

– Apache OpenOffice 

– LibreOffice 

– PostgreSQL. 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

1) для слепых и слабовидящих: 

➢ лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

➢ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

➢ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

➢ для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств;  

➢ письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

➢ экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

2) для глухих и слабослышащих:  

➢ лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

➢ письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

➢ экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

➢ лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

➢ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

➢ экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
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Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для слепых и слабовидящих: 

➢ в печатной форме увеличенным шрифтом; 

➢ в форме электронного документа; 

➢ в форме аудиофайла. 

2) для  глухих и слабослышащих: 

➢ в печатной форме; 

➢ в форме электронного документа. 

3) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

➢ в печатной форме; 

➢ в форме электронного документа; 

➢ в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения.  
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