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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Предлагаемый спецкурс относится к категории дисциплин по выбору, направленный на

повышение  компетенции  студентов  в  области  специализации.  Целями  освоения  дисциплины
«Этнолингвистика» являются:  дать студентам представление об этнолингвистике как научной
дисциплине, о способах связи языка и культуры в их взаимодействии, т.к. язык рассматривается
как активно действующая часть культуры, как один из  основных способов ее формирования,
закрепления  и передачи  информации;  дать  определенный запас  теоретических и  фактических
знаний с тем, чтобы студенты могли ориентироваться в сложной лингвистической литературе и в
дальнейшем  могли  самостоятельно  осваивать  литературу  по  специальности  и  проводить
лингвистические исследования.

Задачами освоения учебной дисциплины являются:
- ознакомить  студентов  с  основными положениями,  задачами  и  понятийным  аппаратом

этнолингвистики; 
- ознакомить студентов с основными этапами развития этнолингвистики; 
- познакомить с основными методами этнолингвистики; 

сформировать навыки этнолингвистической интерпретации языковых фактов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Социально-ролевое поведение в МКК» входит в «Дисциплины по выбору»

вариативной  части  Блока  1  учебного  плана  направления  подготовки  45.04.02  Лингвистика.
Межкультурная коммуникация.
 
3.  ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с  ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки
(специальности):

УК-5.  Способен  анализировать  и  учитывать  разнообразие  культур  в  процессе
межкультурного взаимодействия.

Индикаторы достижения универсальных  компетенций выпускника:
УК-5.2. Способен создавать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении

профессиональных задач.

ПКС-2  Владеет  современными  методиками  поиска,  анализа  и  обработки  материала
исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в
сфере межкультурной коммуникации.

Индикаторы достижения универсальных  компетенций выпускника:
ПКС-2.2.  Способен этично  пользоваться  информационно-библиографическими

источниками,  не  нарушая  авторских  прав;  выбрать  методы  поиска,  анализа  и  обработки
материала лингвистического исследования в соответствии с поставленной задачей.

В результате изучения дисциплины магистр должен
-  знать:  современную  научную  парадигму  в  области  теории  «языковой  картины  мира»  и
представления о динамике её  развития;  особенности системы методологических принципов и
методических приемов филологического исследования культуры посредством изучения языковой
картины мира, понимать смыслообразующую роль метафоры в формировании языковой картины
мира.  
  уметь  ориентироваться в научной, научно-популярной литературе; выявлять и анализировать
различные виды метафор в аспекте их когнитивных номинативных и аксиологических свойств; 
- владеть навыками применения полученных знаний в научно-исследовательской работе в своей
специальной области

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)



№
п/п

Наименование 
раздела

Содержание раздела
Форма

текущего
контроля

1 2 3 4

1 Этнолингвистика
как наука.

Предмет и  задачи  этнолингвистики как науки.
Основные  понятия  и  термины  этнолингвистики.
Язык и культура. Круг проблем этнолингвистики.
Методы этнолингвистики.

УО, Т, К, Р

2 Типы  языковых
состояний  как
объект
этнолингвистики.

Формы  существования  языка,  типы  языковых
состояний,  языковая  ситуация  как  объекты
этнолингвистических исследований. Национально-
культурная  семантика  слова.  Праязык  и
пракультура.

УО, Т, К, Р

3 Языковая  политика
и  ее  этнические
аспекты.

Определение  термина  «языковая  политика».
Язык этноса как социальный символ независимого
государства.  Этнокультурные  проблемы
полиязычного общества.

УО, Т, К, Р

4 Этногенез  и
этническая история
как  объект
этнолингвистики.

Понятие  этногенеза.  История  формирования
народа, этноса как предмет этнолингвистики. Язык
как один из важнейших признаков этноса. Методы
этногенетических  исследований.  Формы
представления  данных  о  результатах
этногенетических  исследований  –
этнолингвистическое  описание,  таблица-матрица,
карта.

УО, Т, К, Р

5 Лингвистическая
картина мира.

Определения понятия «картина мира». Способы
представления  языковой  картины  мира.
Лексическая единица и концепт.

УО, Т, К, Р

4.2. Структура дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Вид работы Трудоемкость, часы

3 семестр Всего

Общая трудоемкость (в часах) 108 108
Контактная работа (в часах): 36 36
Лекционные занятия (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Семинарские занятия (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
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Самостоятельная  работа  (в  часах),  в  том  числе
контактная работа:

63 63

Расчетно-графическое задание
Реферат (Р) 6 6
Эссе (Э) 4 4
Контрольная работа (КР)
Самостоятельное изучение разделов 53 53
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)
Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации

9 9

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

4.3. Лекционные занятия 
№
п/п

Тема

1. Этнолингвистика как наука.

2. Типы языковых состояний как объект этнолингвистики.

3. Языковая политика и ее этнические аспекты.

4. Этногенез и этническая история как объект этнолингвистики.

5. Лингвистическая картина мира.

4.4. Практические занятия
№
п/п

Тема

1. Этнолингвистика как наука
Этнолингвистика  как  раздел  языкознания.  Взаимоотношение  языка  и  культуры.  Взаимосвязь

этнолингвистики с другими науками.
2. Этнолингвистика как наука

Этнолингвистика в истории лингвистической мысли. Утверждение этнолингвистики как самостоятельного
научного направления в США (труды Ф.Боаса, Э.Сепира, Б.Уорфа).

3. Этнолингвистика как наука
Этнолингвистика в России. И.И.Потебня о национальной специфике языка. Школа Н.И.Толстого.

4. Типы языковых состояний как объект этнолингвистики
Формы  существования  языка,  типы  языковых  состояний,  языковая  ситуация  как  объекты

этнолигвистических исследований.
5. Типы языковых состояний как объект этнолингвистики

Национально-культурная  семантика  слова.  Праязык  и  пракультура.  Исследования  пограничных  сфер
языкознания и мифологии на основе взгляда на эти явления как на семиотические знаковые системы.

6. Языковая политика и ее этнические аспекты
Языковая ситуация. Языковая политика и языковое строительство. Типология языковых ситуаций в моно-

и многонациональном государстве.
7. Языковая политика и ее этнические аспекты

Проблема двуязычия и бикультурности. Невозможность овладения иной культурой без овладения языком,
связанным с данной культурой. Взаимосвязь обучения языку и обучения культуре.

8. Этногенез и этническая история как объект этнолингвистики
Процесс происхождения и формирования этноса. Язык как важнейший признак этноса. Взаимодействие

истории этноса и истории языка.
9. Этногенез и этническая история как объект этнолингвистики

Методы  этногенетических  исследований.  Методы  комплексного  и  системного  подхода  к  проблемам
этногенеза.  Формы  представления  данных  о  результатах  этногенетических  исследований  –
этнолингвистическое описание,  таблица-матрица,  карта.  Этногенез и историческая  география. Этногенез  и
современность.
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10. Лингвистическая картина мира
Моделирование знаний и представлений в области материальной и духовной культуры: картина мира,

модель мира, языковая картина мира. Способы представления языковой картины мира.
11. Лингвистическая картина мира

Взгляды Э.Сепира  и  Б.Уорфа.  Лексика  –  национальная  сокровищница  знаний  человека  и  важнейший
источник изучения этнолингвистической картины мира.

4.5. Лабораторные работы.
Не предусмотрены.

4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля).
№
п/п

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

1. Теория Г. Шухардта и ее роль в становлении современной этнолингвистики. Этнолингвистика в
России.  Круг  проблем  этнолингвистики.  Взаимовлияние  языка  в  разных  формах  его
существования и истории народа; влияние языка на положение и тип того или иного этноса, той
или иной социальной группы; отношение к языку в различных языковых ситуациях, в разных
социальных слоях и группах. 

2. Современная языковая ситуация в России и в бывших национальных республиках СССР. Сознательное
воздействие на функциональную и структурную стороны языка. Законы о языке. 

3. История  населения  ареала  по  итогам  исследований  различных  наук  о  человеке  и  этнолингвистика.
Источники  этногенетических  исследований  (археология,  антропология,  фольклористика,  письменные
источники,  языкознание).  Язык  как  один  из  важнейших  признаков  этноса.  Значимость  фонетики,
лексики, топонимики, ономастики и диалектологии для решения этногенетических проблем. 

4. Этническая  история  ареала.  Комплексная  реконструкция  историко-культурных  зон.  Устойчивые
историко-культурные зоны на территории восточного. Этногенез и современность. 

5. Этноязыковая картина мира по данным русского языка и его истории. Категории и формы русского языка
как  способ  выражения  ментальной  картины.  Родовая  дифференциация  предметной  картины  мира.
Внутренняя мотивировка слова как способ выражения ментальной картины мира. Труды А.А. Потебни.
Отражение  в  языке  древнейших  верований  и  мифологических  представлений.  Воплощение  в  слове
этических, эстетических воззрений и нравственных традиций. 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО  И  РУБЕЖНОГО  КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Конечными результатами освоения  программы дисциплины являются  сформированные
когнитивные  дескрипторы  «знать»,  «уметь»,  «владеть»,  расписанные  по  отдельным
компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам
в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы.

В  ходе  изучения  дисциплины  предусматриваются  текущий,  рубежный  контроль  и
промежуточная аттестация.

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля 
Цель  текущего  контроля – оценка  результатов  работы  в  семестре  и  обеспечение

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы
обучающегося.  Объектом  текущего  контроля  являются  конкретизированные  результаты
обучения (учебные достижения) по дисциплине

Текущий контроль  успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины
«Этнолингвистика»  и  включает:  ответы  на  теоретические  вопросы  на  семинарском  занятии,
выполнение  заданий  на  семинарском  занятии,  самостоятельное выполнение  индивидуальных
домашних заданий  с отчетом (защитой) в установленный срок, написание докладов, рефератов,
дискуссии. 

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателем
(с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания.
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5.1.1. Вопросы по разделам дисциплины (модуля) 

Примеры вариантов контрольных работ
Типовые тестовые задания

1. Этнолингвистика как научное направление зародилась 
a) в конце 19 в.
b) в начале 20 в.
c) в средине 20 в.
d) в конце 20 в. 

2. Этнолингвистика как научное направление зародилась в
a) Германии
b) Франции
c) Англии
d) США

3. Этнолингвистика – это
a) область языкознания, изучающая язык в его взаимоотношении с культурой
b) раздел языкознания, изучающий связь между языком и социальными условиями его 

бытования
c) дисциплина, которая изучает взаимоотношение языка, мышления и сознания
d) наука, изучающая психологические типы представителей разных этносов

4. Начало этнолингвистики обычно связывается с именем 
a) Н.И.Толстого
b) В. фон Гумбольдта
c) Ф.Боаса
d) А.Потебни

5. Объектом этнолингвистики является
a) язык в его отношении к культуре народа
b) механизмы функционирования и взаимодействия языков в социально коммуникативных 

системах, обслуживающих общество
c) взаимосвязь и взаимодействие языка и культуры в процессе их функционирования
d) язык как механизм познания

6. Какая из следующих дисциплин изучает исторический аспект языка?
a) лингвострановедение
b) социолингвистика
c) лингвокультурология
d) этнолингвистика

7. Какая из следующих дисциплин изучает современные языковые процессы?
a) лингвострановедение
b) социолингвистика
c) лингвокультурология
d) этнолингвистика

8. Какая из следующих дисциплин изучает национальные реалии, которые нашли свое отражение
в языке?

a) лингвострановедение
b) социолингвистика
c) лингвокультурология
d) этнолингвистика

9. Предметом этнолингвистики является
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a) содержательный план культуры, ее семантический язык, категории и механизмы
b) материальная и духовная культура как составные части языковой картины мира
c) общество как  единое целостное образование
d) народы, этносы, их этническая история,  образ жизни

10. Наддиалектная форма языка, возникшая на базе одного или нескольких диалектов и 
служащая в качестве средства общения между носителями разных диалектов или языков.

a) пиджин
b) креольский язык
c) койне
d) литературный язык

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса
Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учёта  знаний  обучающегося  по  дисциплине

«Этнолингвистика»  Развёрнутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, давать иллюстрации, 

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следующей шкале:
3 балла выставится, если обучающийся:
1) полно излагает изученный материал;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
2 балла выставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для балла 

«1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого.

1 балл выставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке.

5.1.2. Оценочные материалы для выполнения рефератов 

Примерные темы рефератов по дисциплине  «Этнолингвистика»

1. Грамматика «Пор-Рояль» А. Арно и К. Лансло. 
2. Взгляды Вильгельма фон Гумбольдта на соотношение языка и культуры.
3. Теория лингвистической относительности.
4. Объективная реальность и ее лингвистическая интерпретация.
5. Социальная реальность и ее лингвистическая интерпретация.
6. Пространство и время и их выражение в языке.
7. Народная таксономия.
8. Теория концептуальной метафоры Дж.Лакоффа и М.Джонсона.
9. Ассоциативные эксперименты в лингвистике. 
10. Картина мира древнего индоевропейца (древнего германца). 
11. Теория «семантических примитивов» А. Вежбицкой. 
12. Антропоним как средство презентации языковой картины мира. 
13. Этнокультурное исследование фразеологии.
14. Язык и культура в современном мире.

Методические рекомендации по написанию реферата

Реферат  – продукт самостоятельной работы студента,  представляющий собой краткое
изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа  определенной
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.
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Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии
его  оценки:  новизна  текста;  обоснованность  выбора  источника;  степень  раскрытия  сущности
вопроса; соблюдения требований к оформлению.

Требования к реферату: Общий объём реферата 20 листов (шрифт 14 Times New Roman,
1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25. Таблицы
выполнять  табличными  ячейками  Microsoft  Word.  Сканирование  рисунков  и  таблиц  не
допускается.  Выравнивание  текста  (по  ширине  страницы)  необходимо  выполнять  только
стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12
кегль.

Обязательно  наличие:  содержания  (структура  работы  с  указанием  разделов  и  их
начальных номеров страниц),  введения (актуальность темы, цель,  задачи),  основных разделов
реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка
литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы. 

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) порядкового
номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уровень оригинальности
текста – 70%

Критерии оценки реферата:
«отлично» (4 балла)  ставится,  если выполнены все требования  к написанию и защите

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных
точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся
проявил  инициативу,  творческий  подход,  способность  к  выполнению  сложных  заданий,
организационные  способности.  Отмечается  способность  к  публичной  коммуникации.
Документация представлена в срок. Полностью оформлена в соответствии с требованиями

«хорошо»  (3  балла)  –  выполнены  основные  требования  к  реферату  и  его  защите
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении
материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объём
реферата;  имеются  упущения  в  оформлении;  на  дополнительные  вопросы  при  защите  даны
неполные ответы. Обучающийся достаточно полно, но без инициативы и творческих находок
выполнил возложенные на него задачи. Документация представлена достаточно полно и в срок,
но с некоторыми недоработками 

«удовлетворительно» (2 балла)  – имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует
вывод.  Обучающийся  выполнил  большую  часть  возложенной  на  него  работы.  Допущены
существенные отступления. Документация сдана со значительным опозданием (более недели).
Отсутствуют отдельные фрагменты.

«неудовлетворительно»  (менее 2 баллов) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы. Обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил
лишь отдельные несущественные поручения. Документация не сдана.

5.1.3. Оценочные материалы для выполнения эссе по дисциплине «Этнолингвистика»

Требования к эссе:
Подготовка  и  публичная  защита  эссе  способствует  формированию  речевой  культуры  у

будущего магистра,  закреплению его знаний,  развитию умения самостоятельно анализировать
многообразные  общественно-политические  явления  истории  и  современности,  вести  научную
полемику.

Введение эссе  необходимо для обоснования актуальности темы и предполагаемого метода
рассуждения. Основная часть эссе содержит рассуждения по теме, то есть раскрытие темы, ответ
на  поставленные  вопросы,  аргументы,  примеры  и  так  далее.  Все  существенное  содержание
работы должно быть изложено в основной части.  Заключение эссе должно содержать выводы и
рекомендации  по  выбранной  теме  исследования.  Эссе  должно  отвечать  требованиям
читабельности, последовательности и логичности.
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Общий объём эссе 5-7 листов (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее,
нижнее,  правое,  левое  –  20  мм.  Абзацный  отступ  –  1,25;  Рисунки  должны  создаваться  в
циклических  редакторах  или  как  рисунок  Microsoft  Word  (сгруппированный).  Таблицы
выполнять  табличными  ячейками  Microsoft  Word.  Сканирование  рисунков  и  таблиц  не
допускается.  Выравнивание  текста  (по  ширине  страницы)  необходимо  выполнять  только
стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12
кегль.

Уровень оригинальности текста – 70%.
Критерии оценки эссе
5  баллов ставится,  если  обучающийся  проявил  инициативу,  творческий  подход,

способность к публичной коммуникации;
4  балла –  обучающийся  достаточно  полно,  но  без  творческих  находок  выполнил

возложенные на него задачи;
3 балла – обучающийся выполнил большую часть возложенной на него работы;
менее 3 баллов – обучающийся выполнил лишь отдельные несущественные поручения;
0 баллов – задание не выполнено.

5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля. 
Рубежный  контроль осуществляется  по  более  или  менее  самостоятельным  разделам  –

учебным  модулям  курса  и  проводится  по  окончании  изучения  материала  модуля  в  заранее
установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения
материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится  три таких контрольных
мероприятия по графику.

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование (письменное или
компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных работ. Выполняемые работы должны
храниться  на  кафедре  течении учебного  года и  по требованию предоставляться  в  Управление
контроля  качества. На  рубежные  контрольные  мероприятия  рекомендуется  выносить  весь
программный материал (все разделы) по дисциплине.

5.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации. 
Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения

дисциплины обучающимися.
Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания

достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осуществляется в
конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине  в виде проведения
экзамена 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в форме
тестирования. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов.

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Этнолингвистика как наука. Предмет и задачи этнолингвистики как науки. 
2. Основные понятия и термины этнолингвистики. Взаимоотношение языка и культуры. 
3. Круг проблем этнолингвистики. Методы этнолингвистики.
4. Этнолингвистика в истории лингвистической мысли. 
5. Этнолингвистика в России. 
6. Взаимосвязь этнолингвистики с другими науками.
7. Типы языковых состояний как объект этнолингвистики. 
8. Национально-культурная семантика слова. Праязык и пракультура. 
9. Языковая политика и ее этнические аспекты.
10. Языковая политика и языковое строительство. Типология языковых ситуаций в моно- и 

многонациональном государстве. 
11. Этногенез и этническая история как объект этнолингвистики. Понятие этногенеза. 
12. История формирования народа, этноса как предмет этнолингвистики. Язык как один из 

важнейших признаков этноса. 
13. Методы этногенетических исследований. Формы представления данных о результатах 
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этногенетических исследований – этнолингвистическое описание, таблица-матрица, 
карта.

14. Этногенез и историческая география.
15. Этногенез и современность.
16. Проблема двуязычия и бикультурности. 
17. Лингвистическая картина мира. 
18. Способы представления языковой картины мира. 
19.  Моделирование знаний и представлений в области материальной и духовной культуры: 

картина мира, модель мира, языковая картина мира.
20. Лексическая единица и концепт.

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации:
«отлично» (30  баллов)  –  получают  обучающиеся,  которые свободно  ориентируются  в

материале  и  отвечают  без  затруднений.   Обучающийся  способен  к  выполнению  сложных
заданий,  постановке  целей  и  выборе  путей  их реализации.  Работа  выполнена  полностью без
ошибок, решено 100% задач;

«хорошо» (25  баллов)  –  получают  обучающиеся,  которые  относительно  полно
ориентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное количество
ошибок. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа выполнена полностью,
но  имеются  не  более  одной  негрубой  ошибки  и  одного  недочета,  не  более  трех  недочетов.
Допускаются незначительные неточности при решении задач, решено 70% задач;

«удовлетворительно» (20  баллов)  –  получают  обучающиеся,  у  которых  недостаточно
высок  уровень  владения  материалом.  В  процессе  ответа  на  зачете  допускаются  ошибки  и
затруднения при изложении материала. Обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной  негрубой  ошибки,  не  более  трех  негрубых  ошибок,  одной  негрубой.  Обучающийся
затрудняется  с правильной оценкой предложенной задачи,  дает неполный ответ,  решено 55%
задач;

«неудовлетворительно» (15  баллов)  –  получают  обучающиеся,  которые  допускают
значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень ориентации в материале. В
работе  число ошибок и недочетов  превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено
менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, решено менее 50% задач.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Максимальная  сумма (100  баллов),  набираемая  студентом по  дисциплине  включает  две
составляющие:

 первая  составляющая –  оценка  регулярности,  своевременности  и
качества  выполнения  студентом  учебной  работы  по  изучению  дисциплины  в
течение  периода  изучения  дисциплины  (семестра,  или  нескольких  семестров)
(сумма – не более 70 баллов). Баллы, характеризующие успеваемость студента по
дисциплине,  набираются  им  в  течение  всего  периода  обучения  за  изучение
отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.

 вторая  составляющая –  оценка  знаний  студента  по  результатам
промежуточной аттестации (не более 30 – баллов).

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины
«Этнолингвистика» в пятом семестре является экзамен.

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения
дисциплины обучающимися.

Критерии оценки качества освоения дисциплины
Оценка  «отлично»–  от  91  до  100  баллов  –  теоретическое  содержание  курса  освоено

полностью,  без  пробелов,  необходимые навыки работы сформированы.  Все предусмотренные
программой обучения  учебные задания  выполнены,  качество  их выполнения  оценено  числом
баллов,  близким  к  максимальному.  На  зачете  студент  демонстрирует  глубокие знания
предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически последовательно
отвечать на поставленные вопросы.
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Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – содержание курса освоено, необходимые навыки
работы  сформированы,  выполненные  учебные  задания  содержат  незначительные  ошибки.  На
зачете  студент  демонстрирует  твердое знания  материала,  умеет  четко,  грамотно,  без
существенных неточностей отвечать на поставленные вопросы.

Оценка  «удовлетворительно»  –  от  61  до  80  баллов  –  содержание  курса  освоено  не
полностью,  необходимые  навыки  работы  сформированы  частично,  выполненные  учебные
задания содержат грубые ошибки.  На зачете студент демонстрирует знание только основного
материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена последовательность
изложения материала

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов  – содержание курса не освоено,
необходимые навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые
ошибки,  дополнительная  самостоятельная  работа  над  материалом  курса  не  приведет  к
существенному  повышению  качества  выполнения  учебных  заданий.  На  зачете  студент
демонстрирует незнание значительной части программного материала, существенные ошибки в
ответах  на  вопросы,  неумение  ориентироваться  в  материале,  незнание  основных  понятий
дисциплины.

Результаты освоения учебной дисциплины (модуля), подлежащие проверке

Наименование
компетенции

Индикаторы
достижений

Основные показатели
оценки результатов

обучения

Вид оценочного
материала,

обеспечивающие
формирование
компетенций

УК-5.
Способен

анализироват
ь и учитывать
разнообразие

культур в
процессе

межкультурн
ого

взаимодейств
ия.

УК-5.2. Способен
создавать

недискриминацио
нную среду

взаимодействия
при выполнении

профессиональны
х задач.

Знает как создавать
недискриминационную
среду взаимодействия

при выполнении
профессиональных

задач.
Умеет создавать

недискриминационную
среду взаимодействия

при выполнении
профессиональных

задач.
Владеет способами

анализа разногласий и
конфликтов в

межкультурной
коммуникации и их

разрешения.;
способами анализа

разногласий и
конфликтов в

межкультурной
коммуникации и их

разрешения.

типовые оценочные
материалы для
устного опроса
(раздел 5.1.1);

типовые оценочные
материалы для

рубежного
контроля (раздел

5.2.);
типовые оценочные

материалы для
промежуточной

аттестации (раздел
5.3.)

ПКС-2. Владеет
современными

методиками
поиска, анализа и

обработки
материала

исследования и
проведения

эмпирических

ПКС-2.2.  Способен
этично  пользоваться
информационно-
библиографическими
источниками,  не
нарушая  авторских
прав;  выбрать  методы
поиска,  анализа  и
обработки  материала

Знает как  этично
пользоваться
информационно-
библиографическими
источниками,  не  нарушая
авторских прав;
Умеет  выбрать  методы
поиска,  анализа  и обработки
материала  лингвистического

типовые оценочные
материалы для
устного опроса
(раздел 5.1.1);

типовые оценочные
материалы для

рубежного
контроля (раздел

5.2.);
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исследований
проблемных
ситуаций и

диссонансов в
сфере

межкультурной
коммуникации.

лингвистического
исследования  в
соответствии  с
поставленной задачей.

исследования в соответствии
с поставленной задачей.
Владеет  навыками  поиска,
анализа  и  обработки
материала.  лингвистического
исследования в соответствии
с поставленной задачей

типовые оценочные
материалы для
промежуточной

аттестации (раздел
5.3.)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература

1. Актуальные  проблемы  лингвистики  и  литературоведения.  Современные  тенденции
[Электронный ресурс] : коллективная монография / В.В. Бардакова [и др.]. — Электрон.
текстовые  данные.  —  Волгоград:  Волгоградский  государственный  социально-
педагогический  университет,  Планета,  2014.  —  192  c.  —  978-5-91658-760-9.
—http://www.iprbookshop.ru/40756.html 

2. Кочергина  В.А.  Введение  в  языкознание  [Электронный ресурс]  :  учебное  пособие для
вузов / В.А. Кочергина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект,
2006. — 272 c. — 5-8291-0378-8. —

3. Этнолингвистика.  Ономастика.  Этимология  [Электронный  ресурс]  :  материалы  III
Международной  научной  конференции  Екатеринбург,  7–11  сентября  2015  г.  /  В.В.
Алпатов  [и  др.].  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Екатеринбург:  Уральский
федеральный  университет,  2015.  —  320  c.  —  978-5-7996-1524-6.
—http://www.iprbookshop.ru/69871.html 

7.2. Дополнительная литература
1. Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М., 2005. 
2. Березович Е.Л. К этнолингвистической интерпретации семантических полей //Вопр. 

языкознания. 2004. № 6. С. 3–24. 
3. Герд А.С. Введение в этнолингвистику: курс лекций и хрестоматия. СПб: Изд-во СПбГУ, 

2005. 457 с.
4. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций. - Издательство: 

ФЛИНТА, 2011 г. (ЭБС КНИГА ФОНД)
5. Даниленко В.П. Введение в языкознание: курс лекций. Учебное пособие. -  Издательство: 

ФЛИНТА, 2010 г. (ЭБС КНИГА ФОНД)
4. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социологическая типология языков: 

Уч. пособие для студентов филол. и лингв. специальностей. – М.: Флинта: Наука, 2009. 
5. Реформатский А.А. Введение в языкознание. – М.: Аспект Пресс, 2008. 
6. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику: Уч. пособие для студентов фил. и лингв. фак. 

вузов. – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. 
7.3. Периодические издания

1. Вопросы языкознания.
2. Московский лингвистический журнал.
3. Филологические науки 

7.4. Интернет-ресурсы
1. www  .  krugosvet  .  ru  /  enc  /  gumanitarnye  .../  ETNOLINGVISTIKA  .  html  
2. http://phraseo.narod.ru/st/1.htm  
3. http://uchus.info/catalog/  
4. www.ruthenia.ru/folklore/Tolstaja.html  
5. www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id...d  ...
6. www.kantiana.ru/journalism/jazik/  
7. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/maslova/07.php  
8. www.nationalsecurity.ru/maps/afghanistanethno2.htm  
9. www  .  homepages  .  tversu  .  ru  /~  ips  /  Ling  0.  htm  
10. www.philology.ru/linguistics1/tolstoy-95a.htm  
.

№п/п Наименовани
е

Краткая
характеристика

Адрес сайта Наименование
организации-

Условия
доступа
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электронного
ресурса

владельца;
реквизиты
договора

1. Научная
электронная
библиотека

(НЭБ РФФИ)

Электр. библиотека 
научных публикаций -  
около 4000 иностранных 
и 3900 отечественных 
научных журналов, 
рефераты публикаций 20 
тыс. журналов, а также 
описания 1,5 млн. 
зарубежных и 
российских диссертаций;
2800 росс. журналов на 
безвозмездной основе

http://elibrary.ru ООО «НЭБ» Полный доступ

2. БазаданныхSc
ienceIndex
(РИНЦ)

Национальная 
информационно-
аналитическая система, 
аккумулирующая более 6
миллионов публикаций 
российских авторов, а 
также информацию об их
цитировании из более 
4500 российских 
журналов.

http://elibrary.ru ООО «НЭБ»
Лицензионный

договор 
ScienceIndex

№SIO-741/2022
от 19.07.2022г.        

Активен до
31.07.2023г.

Авторизованны
й доступ.
Позволяет

дополнять и
уточнять

сведения о
публикациях

ученых КБГУ,
имеющихся в

РИНЦ 
3. ЭБС«Консуль

тант
студента»

13800 изданий по всем 
областям знаний, 
включает более 
чем 12000 учебников и 
учебных пособий для ВО
и СПО, 864 
наименований журналов 
и 917 монографий.

http  ://  
www  .  studmedli  

b  .  ru  
http://

www.medcolleg
elib.ru

ООО
«Политехресур

с»
(г.Москва)
Договор

№310СЛ/08-
2021

От 30.09.2021
г.

Активен до
30.09.2022г.

Полный доступ
(регистрация
по IP-адресам

КБГУ)

4. «Электронная
библиотека

технического
вуза»

(ЭБС«Консул
ьтант

студента»)

Коллекция «Медицина 
(ВО) ГЭОТАР-Медиа. 
BooksinEnglish (книги на 
английском языке)»

http  ://  
www  .  studmedli  

b  .  ru  

ООО
«Политехресур

с»
(г.Москва)
Договор

№701КС/02-
2022

от 13.04.2022 г.
Активен до
19.04.2022г.

Полный доступ
(регистрация
по IP-адресам

КБГУ)

5. ЭБС «Лань» Электронныеверсии книг
ведущих издательств 
учебной и научной 
литературы (в том числе 
университетских 
издательств), так и 
электронные версии 
периодических изданий 
по различным областям 
знаний.

https://
e.lanbook.com/

ООО «ЭБС
ЛАНЬ» (г.

Санкт-
Петербург)
Договор

№6ЕП/223
от 15.02.2022

г.
Активен до
28.02.2023г.

Полный доступ
(регистрация
по IP-адресам

КБГУ)

6. Национальна
я электронная

библиотека
РГБ

Объединенный 
электронный каталог 
фондов российских 
библиотек, содержащий 
4 331 542 электронных 
документов 
образовательного и 
научного характера по 
различным отраслям 

https://нэб.рф ФГБУ
«Российская

государственна
я библиотека»

Договор
№101/НЭБ/166

6-п от
10.09.2020г.
Сроком на 5

Доступ с
электронного
читального

зала
библиотеки

КБГУ
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знаний лет 
7. ЭБС

«IPRbooks»
107831 публикаций, в 
т.ч.: 19071 – учебных 
изданий, 6746 – научных 
изданий, 700 коллекций, 
343 журнала ВАК, 2085 
аудиоизданий.

http://
iprbookshop.ru/

ООО «Ай Пи
Эр Медиа»
(г. Саратов)

Договор
№9200/22П

от 08.04.2022
г.

Активен до
02.04.2023г.

Полный доступ
(регистрация
по IP-адресам

КБГУ)

8. ЭБС «Юрайт»
для СПО

Электронныеверсии 
учебной и научной 
литературы издательств 
«Юрайт» для СПО и 
электронные версии 
периодических изданий 
по различным областям 
знаний.

https://
www.biblio-

online.ru/

ООО
«Электронное
издательство
ЮРАЙТ» (г.

Москва)
Договор

№192/ЕП-223
От 29.10.2021

г.
Активен до

31.10.2022 г.

Полный доступ
(регистрация
по IP-адресам

КБГУ)

9. Polpred.com.
Новости.

Обзор СМИ.
Россия и

зарубежье 

Обзор СМИ России и 
зарубежья. Полные 
тексты + аналитикаиз 
600 изданий по 53 
отраслям

http://
polpred.com

ООО
«Полпред

справочники»
Безвозмездно

(без
официального

договора) 

Доступ по IP-
адресам КБГУ

10. Президентска
я библиотека

им. Б.Н.
Ельцина

Более 500 000 
электронных документов
по истории Отечества, 
российской 
государственности, 
русскому языку и праву

http://
www.prlib.ru

ФГБУ
«Президентска
я библиотека

им. Б.Н.
Ельцина» (г.

Санкт-
Петербург)

Соглашение
от 15.11.2016г.

Сроком на 5
лет (с

дальнейшей
пролонгацией)

Авторизованны
й доступ из
библиотеки
(ауд. №214)

7.5. Методические указания по проведению учебных занятий.

Приступая  к  изучению  дисциплины,  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить
последовательность  выполнения  индивидуальных  учебных  заданий,  занести  в  свою  рабочую
тетрадь  темы  и  сроки  проведения  семинаров,  написания  учебных  и  творческих  работ.  При
изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную
учебную  и  научную  литературу,  готовят  рефераты  и  сообщения  к  семинарским  занятиям;
выполняют  самостоятельные  творческие  работы.  Уровень  и  глубина  усвоения  дисциплины
зависят  от  активной  и  систематической  работы  на  лекциях,   и  семинарах,  изучения
рекомендованной литературы. 

Курс изучается на лекциях, практических занятиях, при самостоятельной и индивидуальной
работе  обучающихся.  Обучающийся  для  полного  освоения  материала  должен  не  пропускать
занятия и активно участвовать в учебном процессе. Для максимальной эффективности изучения
необходимо  постоянно  вести  конспект  лекций,  знать  рекомендуемую  преподавателем
литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским занятиям.

В соответствии  с  учебным планом  на  каждую  тему  выделено  необходимое  количество
часов  практических  занятий,  которые  проводятся  в  соответствии  с  вопросами,
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рекомендованными  к  изучению  по  определенным  темам.  Обучающиеся  должны  регулярно
готовиться к семинарским занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. 

Семинар проводится  по узловым и наиболее сложным вопросам курса. Он может быть
построен на материале лекции, или по определенной теме без чтения предварительной лекции.
Семинар  должен  содержать   элементы  дискуссии,  проблемности,  диалога  между
преподавателями и студентами и самими студентами. 
Необходимо  заблаговременно  (5-6  дн.)   дать  студентам  вопросы  и  перечень  литературы.
Желательно  предоставить  рекомендации  о  последовательности   изучения  литературы.  На
занятии  следует  дать  возможность  высказаться  всем  желающим,  не  допуская  повтора
информации.  Всячески  стимулировать  неподготовленные  ответы  студентов  на  спонтанные
вопросы  преподавателя  и  других  студентов.  Важно  в  конце  семинара  дать  оценку  качеству
подготовки студентов, степени усвоения знаний, активности, положительным сторонам работы
студентов. Необходимо обозначить недостатки, задачи и пути устранения этих недостатков.  

Для успешного усвоения курса студентам необходимо посещать и готовится к  лекциям и
семинарским  занятиям.  Подготовка  к  лекции  предполагает  ознакомление  с  основным
содержанием предыдущих лекций,  для обеспечения интерактивного режима лекции,   а  также
более эффективного усвоения нового материала. 

Подготовка к семинарским занятиям должна проходить по следующему алгоритму. Если
тема семинара закрепляет или  продолжает материал лекции, необходимо внимательно изучить
лекционный  материал,  определить  ключевые  моменты,  а  затем  приступить  к   подготовке
вопросов по рекомендуемым источникам. Начинать следует с учебников и учебных пособий, где
представлена  традиционная  информация  по  рассматриваемому  вопросу   в  доступном  для
студентов формате. Затем переходить к работе с первоисточниками. При работе с материалами
необходимо делать записи - конспекты, что предполагает внимательное прочтение материала с
выделением основных моментов. В дальнейшем сделанные записи – конспекты фильтруются,
адаптируются,  логически  выстраиваются  согласно   вынесенным  на  семинар  вопросам.
Заключительным  этапом  подготовки  к  семинару  должно  быть  осмысление  собранной
информации,  критический  анализ  сделанного,  редакция  материала  для  воспроизведения  в
аудитории в соответствии с  нормами и правилами публичного выступления. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная  работа  обучающихся  -  способ  активного,  целенаправленного

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом
процесса  преподавателей.  Повышение  роли  самостоятельной  работы  обучающихся  при
проведении различных видов учебных занятий предполагает:

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий  обучения,  повышающих  производительность  труда  преподавателя,
активное использование информационных технологий, позволяющих магистранту
в удобное для него время осваивать учебный материал;

 широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
 совершенствование  методики  проведения  практик  и  научно-

исследовательской  работы  обучающихся,  поскольку  именно  эти  виды  учебной
работы в первую очередь готовят обучающихся к самостоятельному выполнению
профессиональных задач;

 модернизацию  системы  курсового  и  дипломного  проектирования,
которая  должна  повышать  роль  студента  в  подборе  материала,  поиске  путей
решения задач.

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и
углублению имеющихся знаний,  формированию у него профессиональных навыков и умений.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:

 развивающую;
 информационно-обучающую;
 ориентирующую и стимулирующую;
 воспитывающую;

         _        исследовательскую
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Студентам  рекомендуется  с  самого  начала  освоения  курса  работать  с  литературой  и
предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом
актуализируются  имеющиеся  знания,  а  также  создается  база  для  усвоения  нового  материала,
возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

Необходимо  отметить,  что  некоторые  задания  для  самостоятельной  работы  по  курсу
имеют определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой
вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в
подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе
краткий конспект лекций. Он может использоваться и для закрепления полученного в аудитории
материала.  Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом и выполняется в
обязательном  порядке.  Задания  предложены  по  каждой  изучаемой  теме  и  могут  готовиться
индивидуально или в группе. По необходимости студент может обращаться за консультацией к
преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем.

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются различные
средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии разного
уровня  и  направленности:  электронные  учебники  и  курсы  лекций,  базы  тестовых  заданий  и
задач.  Электронный  учебник  представляет  собой  программное  средство,  позволяющее
представить  для  изучения  теоретический  материал,  организовать  апробирование,  тренаж  и
самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и преподавателю оценить уровень
знаний в определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную информацию.
Электронный  учебник  может  интегрировать  в  себе  возможности  различных  педагогических
программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров,
контролирующих программ.

Для  успешной  организации  самостоятельной  работы  все  активнее  применяются
разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным
областям,  виртуальные  лекции,  лаборатории,  при  этом  пользователю  достаточно  иметь
компьютер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, получать
знания.  Использование  сетей  усиливает  роль  самостоятельной  работы  студента  и  позволяет
кардинальным образом изменить методику преподавания.

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему
возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения
работ  трудозатратами.  Студент  имеет  возможность  выполнять  работу  дома или в  аудитории.
Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде студента
имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, повышает
активность  памяти  и  мышления,  позволяет  студенту  своевременно  обнаружить  и  устранить
допущенные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических
умений.  Самое  доступное  и  простое  средство  самоконтроля  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  -  это  ряд  тестов  «on-line»,  которые  позволяют  в  режиме
реального времени определить свой уровень владения предметным материалом, выявить свои
ошибки и получить рекомендации по самосовершенствованию.

Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного документа (или

его  части)  с  основными  фактическими  сведениями  и  выводами.  Написание  реферата
используется  в  учебном  процессе  вуза  в  целях  приобретения  студентом  необходимой
профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска:
изучения  литературы  по  выбранной  теме,  анализа  различных  источников  и  точек  зрения,
обобщения  материала,  выделения  главного,  формулирования  выводов  и  т.  п.  С  помощью
рефератов  студент  глубже  постигает  наиболее  сложные  проблемы  курса,  учится  лаконично
излагать  свои  мысли,  правильно  оформлять  работу,  докладывать  результаты  своего  труда.
Процесс написания реферата включает: выбор темы; подбор нормативных актов, специальной
литературы и иных источников, их изучение; составление плана; написание текста работы и ее
оформление; устное изложение реферата.

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и
обобщения  научного  материала  сопоставляются  различные  взгляды  авторов,  и  определяется
собственная  позиция  студента  с  изложением  соответствующих  аргументов.  Темы  рефератов
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должны  охватывать  и  дискуссионные  вопросы  курса.  Они  призваны  отражать  передовые
научные идеи, обобщать тенденции практической деятельности, учитывая при этом изменения в
текущем законодательстве. 

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность,
научная и практическая значимость избранной темы, основного материала,  содержащего суть
проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.
Общий объем реферата 20 листов. 

Технические  требования  к  оформлению  реферата  следующие.  Реферат  оформляется  на
листах формата А4, с обязательной нумерацией страниц,  причем номер страницы на первом,
титульном, листе не ставится. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ –
1,25.  Таблицы  выполнять  табличными  ячейками  Microsoft  Word.  Сканирование  рисунков  и
таблиц  не  допускается.  Выравнивание  текста  (по  ширине  страницы)  необходимо  выполнять
только стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах
–  12  кегль.  На  титульном  листе  реферата  нужно  указать:  название  учебного  заведения,
факультета, номер группы и фамилию, имя и отчество автора, тему, место и год его написания.
Рекомендуемый объем работы складывается из следующих составляющих: титульный лист (1
страница), содержание (1 страница), введение (1 – 2 страницы), основная часть, которую можно
разделить  на  главы  или  разделы  (10  –  15  страниц),  заключение  (1  –  3  страницы),  список
литературы (1 страница), приложение (не обязательно). Если реферат содержит таблицу, то ее
номер и название располагаются сверху таблицы, если рисунок, то внизу рисунка.

Содержательные части реферата – это введение, основная часть и заключение. Введение
должно содержать рассуждение по поводу того,  что рассматриваемая тема актуальна (то есть
современна  и  к  ней  есть  большой  интерес  в  настоящее  время),  а  также  постановку  цели
исследования, которая непосредственно связана с названием работы. Также во введении могут
быть  поставлены  задачи  (но  не  обязательно,  так  как  работа  невелика  по  объему),  которые
детализируют цель. В заключении пишутся конкретные, содержательные выводы.

Содержание реферата  студент  докладывает на семинаре,  кружке,  научной конференции.
Предварительно  подготовив  тезисы  доклада,  студент  в  течение  7  -  10  минут  должен  кратко
изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем
выступают  оппоненты,  которые  заранее  познакомились  с  текстом  реферата,  и  отмечают  его
сильные  и  слабые  стороны.  На  основе  обсуждения  обучающемуся  выставляется
соответствующая оценка.

Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе  –  это  небольшое  по  объему  сочинение,  не  претендующее  на  полноту  изложения

материала.  Эссе содержит основные мысли на заданную тему, излагается лаконично и сжато.
Однако  ответ  на  поставленный  в  названии  к  эссе  вопрос  должен  быть  дан,  или,  если  тема
сформулирована в виде утверждения, то оно должно быть подтверждено или опровергнуто.

В  курсе  планируется  написание  как  минимум  два  эссе  в  течение  семестра,  которые
охватывают все темы дисциплины. Темы эссе объявляются заранее,  поэтому у студентов есть
возможность внимательно поработать с литературой и другими источниками информации, задать
интересующие вопросы преподавателю, кратко сформулировать основные мысли, касающиеся
вопроса эссе.

При  написании  эссе  обычно  используется  ряд  источников,  которые  служат  базой  для
личных рассуждений автора, но которые не обязательно указывать в конце сочинения (однако
при  желании  в  конце  эссе  может  быть  приведен  список  используемой  литературы).
Использованные  источники  позволят  автору  дать  содержательный  и  обоснованный  ответ  на
вопрос  темы  эссе,  а  также  обосновать  личную  точку  зрения  на  затрагиваемую  проблему.
Источниками могут  быть  как  учебные пособия,  так  и  публицистические  и  научные статьи  в
периодической  печати  и  Интернете.  В  эссе  может  быть  использована  статистика  для
подтверждения  высказываний,  однако  в  силу  небольшого  объема сочинения,  эссе  не  должно
быть перегружено цифрами.

Стиль эссе – научный. Требования к объему эссе по данной дисциплине – 5-7 страниц текста
формата А4 шрифт размера 14, интервал 1,5. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный
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отступ – 1,25. Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и
таблиц не допускается.  Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только
стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль.

Методические рекомендации по подготовке сообщений
Подготовка  материала  для  сообщения  (доклада)  аналогична  поиску  материалов  для

реферата и эссе. По объему текст, который рекомендуется использовать для сообщения, близок к
объему текста  эссе:  для  устного  сообщения  –  не  более  трех  страниц печатного  текста.  Если
сообщение делается в письменном виде – объем его должен быть 3 – 5 страниц.

Устное  сообщение  может  сопровождаться  презентацией.  Рекомендуемое  количество
слайдов  –  около  10.  Текст  слайда  должен  дополнять  информацию,  которая  произносится
докладчиком  во  время  выступления.  Полностью  повторять  на  слайде  текст  выступления  не
целесообразно.  Приоритет  при  написании  слайдов  отдается  таблицам,  схемам,  рисункам,
кратким заключениям и выводам.

В сообщении должна быть раскрыта заявленная тема. Приветствуется внимание аудитории
к докладу, содержательные вопросы аудитории и достойные ответы на них поощряются более
высокой оценкой выступающему.

Время выступления – 10 – 15 минут.
Литература  и  другие  источники могут  быть найдены обучающимся  самостоятельно  или

рекомендованы преподавателем (если возникнут сложности с поиском материала по теме); при
предложении конкретной темы сообщения преподаватель должен ориентироваться в проблеме и
уметь направить студента.

Методические рекомендации по работе с литературой

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные
монографические  источники,  научные  публикации  в  периодической  печати.  Из  них  можно
выделить  литературу  основную  (рекомендуемую),  дополнительную  и  литературу  для
углубленного изучения дисциплины.

Изучение дисциплины следует начинать с учебника,  поскольку учебник – это книга,  в
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями
и задачами обучения, установленными программой.

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чтения, и
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала.

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск
их  значения  в  справочной  литературе.  В  частности,  при  чтении  указанной  литературы
необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных
понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.

Выборочное  – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса
выборочное  чтение,  как  способ  освоения  содержания  курса,  должно  использоваться  при
подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам.

Аналитическое  чтение –  это  критический  разбор  текста  с  последующим  его
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае,
если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов
сформулирована  в  ФОС  в  перечне  вопросов  для  собеседования.  Перечень  этих  вопросов
ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы
с помощью вопросов к текстам.

Целью  изучающего чтения  является  глубокое  и  всестороннее  понимание  учебной
информации. Есть несколько приемов изучающего чтения:

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на
блоки:  название;  автор;  источник;  основная  идея  текста;  фактический
материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по
рассматриваемым вопросам; новизна.
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2. Прием  постановки  вопросов  к  тексту  имеет  следующий
алгоритм:

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;
 выделить ключевые слова в тексте;
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в
виде положений, утверждений, выводов.

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования.
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы,

на  которую ссылается  автор.  При возникновении  интереса  к  какой-то  обсуждаемой  в  тексте
проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом
случае  вся  проблема  как  бы разбивается  на  составляющие  части,  каждая  из  которых  может
изучаться  отдельно  от  других.  При  этом  важно  не  терять  из  вида  общий  контекст  и  не
погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала, материала
практических  занятий  с  обязательным  обращением  к  основным  учебникам  по  курсу.  Это
позволит  исключить  ошибки  в  понимании  материала,  облегчит  его  осмысление,
прокомментирует материал многочисленными примерами.

Методические рекомендации для подготовки к экзамену
Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений обучающихся по данной

дисциплине,  полученных  на  лекциях,  практических  занятиях  и  в  процессе  самостоятельной
работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала,
предусмотренного данной рабочей программой К экзамену допускаются студенты, набравшие 41
и более баллов по итогам текущего и промежуточного контроля.  На экзамене студент может
набрать от 15 до 30 баллов.

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому
материалу и закрепляют промежуточные знания.

Подготовка обучающегося к экзамену включает три этапа:
 самостоятельная работа в течение семестра;
 непосредственная  подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету  по

темам курса;
 подготовка к ответу на вопросы экзамена.

При  подготовке  к  зачету  обучающимся  целесообразно  использовать  материалы  лекций,
учебно-методические  комплексы,  нормативные  документы,  основную  и  дополнительную
литературу.

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной
дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной / устной форме.

При проведении письменного экзамена на работу отводится 60 минут.
Результат устного (письменного) экзамена выражается оценками:
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов  – 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.  На  экзамене  студент
демонстрирует  глубокие знания  предусмотренного  программой  материала,  умеет  четко,
лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.

Оценка  «хорошо»  –  от  81  до  90  баллов  –  содержание  курса  освоено,  необходимые
практические  навыки  работы  сформированы,  выполненные  учебные  задания  содержат
незначительные  ошибки.  На  экзамене  студент  демонстрирует  твердое знание  основного
(программного) материала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на
поставленные вопросы.

Оценка  «удовлетворительно»  –  от  61  до  80  баллов  –  содержание  курса  освоено  не
полностью, необходимые практические навыки работы сформированы частично, выполненные
учебные задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент демонстрирует знание только
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основного  материала,  ответы  содержат  неточности,  слабо  аргументированы,  нарушена
последовательность изложения материала

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов  – содержание курса не освоено,
необходимые практические  навыки работы не  сформированы,  выполненные учебные задания
содержат  грубые  ошибки,  дополнительная  самостоятельная  работа  над  материалом  курса  не
приведет  к  существенному  повышению  качества  выполнения  учебных  заданий.  На  экзамене
студент  демонстрирует  незнание  значительной части  программного  материала,  существенные
ошибки  в  ответах  на  вопросы,  неумение  ориентироваться  в  материале,  незнание  основных
понятий дисциплины.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Минимально  необходимый  для  реализации  ОПОП  перечень  материально-технического

обеспечения  включает  в  себя:  лекционные  аудитории  (оборудованные  видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в
сеть  Интернет),  помещения  для  проведения  практических  занятий  (оборудованные  учебной
мебелью), компьютерные классы и др.

По дисциплине имеются презентации по отдельным темам курса, позволяющая наиболее
эффективно освоить представленный учебный материал.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  имеются  демонстрационное  оборудование  и
учебно-наглядные пособия.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  (Библиотека  КБГУ,
Информационный блок КБГУ) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения
к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду КБГУ.

При проведении занятий лекционного типа, семинарских занятий используются:
лицензионное программное обеспечение:
 Продукты Microsoft  (Desktop  EducationALNG  LicSaPk  OLVS  Academic  Edition

Enterprise) подписка (Open Value Subscription);
 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky  Endpoint  Security  Стандартный

Russian Edition;
свободно распространяемые программы:
 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов;
 Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов;
 Far  Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем семейства

Microsoft Windows.
При  осуществлении  образовательного  процесса  студентами  и  преподавателем

используются  следующие  информационно  справочные  системы:  ЭБС  «АйПиЭрбукс»,  ЭБС
«Консультант студента», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

8.2  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия
для  получения  образования.  В  целях  доступности  получения  высшего  образования  по
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
университетом обеспечивается: 

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; 
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) 
-  присутствие  ассистента,  оказывающего  обучающемуся  необходимую  помощь,

дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств
для  усиления  остаточного  зрения,  брайлевской  компьютерной  техники,  видеоувеличителей,
программ  невизуального  доступа  к  информации,  программ-синтезаторов  речи  и  других
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с
нарушениями зрения;
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- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом; 
-  письменные  задания  выполняются  на  бумаге,  надиктовываются  ассистенту

обучающимся;
3.Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  слуху

(слабослышащие, глухие): 
-  на  зачете/экзамене  присутствует  ассистент,  оказывающий  студенту  необходимую

техническую  помощь  с  учетом  индивидуальных  особенностей  (он  помогает  занять  рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме;
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения

опорно-двигательного  аппарата,  созданы  материально-технические  условия  обеспечивающие
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания,
туалетные  и  другие  помещения  университета,  а  также  пребывания  в  указанных  помещениях
(наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента экзамен проводится в устной форме. 
Обучающиеся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  обеспечены

электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья.

Помещение  для  самостоятельной  работы  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья – аудитория № 145 ГУК КБГУ.
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Приложение 1. 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

в рабочую программу по дисциплине «Этнолингвистика» по направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика. Межкультурная коммуникация

на 2022-2023 учебный год

 

№
п/п

Элемент (пункт) РПД Перечень вносимых изменений Примечание

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры английского языка   протокол № ___ от

«____» ______________ 20__ г.

Заведующий кафедрой ____________ Л.Х. Дзасежева                   «____» ___________ 20__ г.



Приложение 2
Распределение баллов текущего и рубежного контроля

№п/п Вид контроля
Сумма баллов

Общая
сумма

1-я точка 2-я точка 3-я точка

1- Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б.
2- Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б.

Ответ на 5 вопросов от 0 до15 б. от 0 до 5 б. от0 до 5 б. от0 до 5
б.

Полный правильный ответ до 15 баллов 5 б. 5 б. 5 б.
Неполный правильный ответ от 3 до15 б. от1 до 5 б. от 1 до 5 б. от 1 до 5

б.
Ответ,  содержащий  неточности,
ошибки

0б. 0б. 0б. 0б.

Выполнение  самостоятельных
заданий  (решение  задач,
написание  рефератов,  доклад,
эссе )

от 0 до15 б. от 0 до 5 б. от 0 до 5 б от 0 до 5 
б

1. Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б.
коллоквиум от 0 до 30 б. от 0 до 10 б. от 0 до 10

б.
от 0 до 10

б.
Итого сумма текущего и

рубежного контроля до 70баллов до 23б. до 23б до 24б
Первый  этап  (базовый)уровень)  –  оценка
«удовлетворительно» не менее 36 б. не менее 12 б. не менее 12 б не менее 12 б
Второй  этап  (продвинутый)уровень)  –
оценка «хорошо»

менее 70 б.
(51-69 б.) менее 23 б менее 23 б менее 24б

Третий  этап  (высокий  уровень)  -   оценка
«отлично» не менее 70 б. не менее 23 б. не менее 23 б не менее 24б
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Приложение 3 

Шкала оценивания планируемых результатов обучения 

Текущий и рубежный контроль
Семестр Шкала оценивания

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 56-70 баллов

Частичное
посещение
аудиторных
занятий.
Неудовлетворител
ьное  выполнение
лабораторных  и
практических
работ.  Плохая
подготовка  к
балльно-
рейтинговым
мероприятиям.
Студент  не
допускается  к
промежуточной
аттестации

Полное  или
частичное
посещение
аудиторных
занятий.
Частичное
выполнение  и
защита
лабораторных  и
практических
работ.
Выполнение
контрольных
работ,  тестовых
заданий, ответы на
коллоквиуме  на
оценки
«удовлетворитель
но».

Полное  или
частичное
посещение
аудиторных
занятий. 
Полное
выполнение  и
защита
лабораторных  и
практических
работ.
Выполнение
контрольных
работ,  тестовых
заданий,  ответы
на  коллоквиуме
на  оценки
«хорошо».

Полное посещение
аудиторных
занятий.
Полное
выполнение  и
защита
лабораторных  и
практических
занятий.
Выполнение
контрольных
работ,  тестовых
заданий, ответы на
коллоквиуме  на
оценки «отлично». 

Промежуточная аттестация (для экзамена)

Семестр Шкала оценивания

Неудовлетворите
льно

(36-60 баллов)

Удовлетворительно
(61-80 баллов)

Хорошо
(81-90 баллов)

Отлично
(91-100 баллов)

Студент  имеет
36-60  баллов  по
итогам  текущего
и  рубежного
контроля,  на
экзамене  (диф.
зачете)  не  дал
полного  ответа
ни  на  один
вопрос.
Студент имеет
36-45  баллов  по

Студент  имеет  36-
50 баллов по итогам
текущего  и
рубежного
контроля,  на
экзамене  (диф.
зачете)  дал  полный
ответ  на  один
вопрос  и  частично
(полностью)
ответил на второй.
Студент  имеет  46-

Студент  имеет
51-60  баллов  по
итогам  текущего
и  рубежного
контроля,  на
экзамене  (диф.
зачете)  дал
полный  ответ  на
один  вопрос  и
частично
(полностью)
ответил  на

Студент  имеет  61-
70  баллов  по
итогам текущего и
рубежного
контроля,  на
экзамене  (диф.
зачете) дал полный
ответ  на  один
вопрос и частично
(полностью)
ответил на второй.
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итогам  текущего
и  рубежного
контроля,  на
экзамене  (диф.
зачете)  дал
полный  ответ
только  на  один
вопрос 

60 баллов по итогам
текущего  и
рубежного
контроля,  на
экзамене  (диф.
зачете)  дал  полный
ответ  на  один
вопрос  или
частично ответил на
оба вопроса.
Студент  имеет  по
итогам  текущего  и
рубежного
контроля  61-70
баллов  на  экзамене
(диф. зачете) не дал
полного  ответа  ни
на один вопрос.

второй. 
Студент имеет 61
–  65  баллов  по
итогам  текущего
и  рубежного
контроля,  на
экзамене  (диф.
зачете)  дал
полный  ответ  на
один  вопрос  и
частично ответил
на  второй.
Студент  имеет
66-70  баллов  по
итогам  текущего
и  рубежного
контроля,  на
экзамене  (диф.
зачете)  дал
полный  ответ
только  на  один
вопрос.
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