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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.02 «Русская языковая картина мира в диахронии и синхронии» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной про-

граммы направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (про-

филь) Русская словесность в современном образовательном пространстве. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения в 3 се-

местре. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

Цель освоения дисциплины: на базе углубленного изучения общей теории соотношения 

действительности, сознания, мышления и языка сформировать у магистрантов целостное пред-

ставление о русской языковой картине мира, о ее соотношении с концептуальной картиной ми-

ра, знания о ее специфике, уникальности, динамике; умения и навыки рассмотрения языка и ре-

чи через призму этнической ментальности, концептосферы и культуры. 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 
Наименование оце-

ночного средства 
Индикатор достижения  

компетенции 
(код, содержание  

индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПКР-5 Способен 

анализировать и 

систематизировать 

результаты науч-

ных и научно-

методических ис-

следований в соот-

ветствующей 

предметной обла-

сти 

ИПКР 5.1 Знает основные 

направления научных и научно-

методических исследований в 

соответствующей предметной 

области знаний. 

ИПКР 5.2 Умеет анализировать 

и применять результаты науч-

ных исследований при решении 

исследовательских задач.  

ИПКР 5.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний.  

Знать 

результаты научных исследова-

ний 

в области  изучения  проблем 

русской концептуальной и язы-

ковой картин мира в прошлом и 

настоящем  

Устный опрос 

Уметь 

характеризовать русскую кон-

цептосферу и отражение ее на 

всех языковых уровнях в синхро-

нии и диахронии 

Реферат, рецензия 

Владеть 

навыками анализа и описания  

языкового выражения компонен-

тов русской концептосферы, их 

специфики 

Реферат, рецензия 

ПКР-6 Способен 

организовывать и 

проводить научно-

исследовательскую 

деятельность и 

использовать ее 

результаты для 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса 

ИПКР 6.1 Знает особенности 

научного исследования в пред-

метной области знаний.  

ИПКР 6.2 Умеет формировать и 

решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской 

деятельности; выбирать необ-

ходимые методы исследования; 

оценивать результаты исследо-

вания и применять их для по-

вышения эффективности обра-

зовательного процесса.  

ИПКР 6.3 Владеет методологи-

ческим аппаратом и использует 

его в научной деятельности. 

Знать  

основные компоненты  русской 

концептуальной и языковой кар-

тин мира в их специфике 

 

Устный опрос,  

тестирование 

Уметь  

анализировать результаты  и ме-

тоды изучения русской языковой 

картины мира, оценивать их и 

использовать в  своей научно- 

исследовательской работе при 

решении конкретных задач 

Контрольная работа,  

практич. задание 

Владеть  

навыками реализации знаний 

методологии и методики дисци-

плины 

в самостоятельно осуществляе-

мой научной деятельности 

Контрольная работа,  

практич. задание  

 



 

 

3. Структура и содержание дисциплины  
 

3.1. Структура дисциплины 

Трудоемкость 

очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма обуче-

ния 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость 2 з.е. 2 з.е. 2 з.е. 

часов по учебному плану, из них 72 72 72 

Контактная работа, в том числе: аудиторные занятия: 

– занятия лекционного типа   6 

– занятия семинарского типа   6 

контроль самостоятельной работы   1 

Промежуточная аттестация  

  зачет 

  4 

Самостоятельная работа   55 
 

3.2. Содержание дисциплины 
 

Наименование 

 разделов (Р)  

или тем (Т)  

дисциплины (модуля), 

 

Форма(ы) промежуточной 

аттестации  

по дисциплине  

Всего 

(часы) 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии  

с преподавателем),  

часы, из них 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося,  

часы, в период 
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Мир действительности, со-

знание и язык 
              

Тема 1. Картина мира. Кон-

цептуальная картина мира. 

Ее признаки. Типология 

концептуальных картин ми-

ра. 

 5  1          4 

Тема 2. Концепт как мен-

тальная единица и как эле-

мент концептосферы. 

 5  1          4 

Тема 3. Языковая картина 

мира: понятие, история его 

формирования. Признаки 

языковой картины мира, 

подходы к ней. 

 5  1          4 

Тема 4. Типология языковых 

картин мира. 

 5    1        4 

Русская языковая картина 

мира 

              

Тема 5. Характер русской 

этнической языковой карти-

ны мира. Ее дуализм. 

 6  1          5 



 

 

Тема 6. Ключевые концепты 

русской культуры и их язы-

ковое выражение.  

 7  1          6 

Тема 7.  Компонентно 

окрашенные языковые кар-

тины мира. Диалектная кар-

тина мира.  

 6    1        5 

Тема 8. Художественная 

картина мира. 
 5    1        4 

Тема 9. Индивидуальная 

картина мира. Языковая 

личность. 

 4            4 

Тема 10. Древнерусская 

языковая картина мира. Ис-

точники и методы изучения 

русской языковой картины 

мира в диахронии. Особен-

ности архаического миро-

восприятия  и основные 

концептуальные формы рус-

ской ментальности. 

 5  1          4 

Тема 11.  

Отражение в языке эволю-

ции представлений о про-

странстве, времени, количе-

стве, качестве и др. Перенос 

наименований в древнем 

тексте и языковая образ-

ность. 

 5    1        4 

Тема 12.  

Основные оппозиции лекси-

ческих   единиц и устойчи-

вые сочетания слов (фразео-

логизмы) в их истории. 

 4    1        3 

Тема 13. Грамматический 

компонент древнерусской 

картины мира. 

 5    1        4 

В том числе текущий 

 контроль 

 1        1     

Зачет  4        1  4   

ИТОГО  72  6  6    1  4  55 

   Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа. 

 

4. Учебно-методические обеспечение самостоятельной работы студентов 

 Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов осуществляется в следующих формах:  

- подготовка к собеседованию, обсуждению и аргументированию теоретических положений; 

-  рецензирование научного исследования; 

-  написание реферата; 

-  подготовка сообщений и докладов по темам; 

- конспектирование научных трудов; 

-  подбор иллюстраций к теоретическим положениям; 

-  составление библиографии  по отдельным темам и в целом по курсу; 

-  работа с текстом, парадигмами единиц и словарями; 

-  подготовка к тестированию. 

 



 

 

 Методические рекомендации к самостоятельной работе 

Подготовка к семинарским занятиям  

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 

Подготовка к занятиям семинарского типа – традиционная форма самостоятельной рабо-

ты обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной ли-

тературы, конспектирование предложенных источников.  

На занятиях будут разбираться заранее подготовленные доклады и рефераты и прохо-

дить их обсуждение. В рамках самостоятельной работы по подготовке к семинару, следует за-

ранее ознакомиться с содержанием порученных Вам рецензируемых работ.  

Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия, требует уяснения 

вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных 

терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

На семинарских занятиях рассматриваются наиболее важные, существенные, сложные 

вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская практика, наиболее трудно усваива-

ются студентами. Готовиться к занятиям необходимо заблаговременно.  

Подготовка к семинарским (практическим) занятиям включает в себя: 

 обязательное ознакомление с планом практического занятия, в котором содержатся 

основные вопросы, выносимые на обсуждение; 

 изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного 

пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 

 изучение дополнительной литературы по теме практического занятия с 

обязательным конспектированием материала, который понадобится при обсуждении на 

семинаре. 

Помните, что необходимо: 

 выписать основные термины и запомнить их дефиниции; 

 записывать возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

 иметь продуманные и аргументировано обоснованные формулировки собственной 

позиции по каждому вопросу плана практического занятия; 

 обращаться за консультацией к преподавателю при возникновении затруднений в 

освоении материала практической работы. 

Выступление на семинарских занятиях должно удовлетворять следующим требованиям: 

в выступлении излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ 

принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, 

примерами, выступление должно быть аргументированным. Для более углубленного изучения 

вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. 

 

Работа с литературой 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть в процессе обучения, в 

частности подготовки к занятию, написанию отчетности оценки текущей успеваемости. 

Методические рекомендации 

Работа с литературой должна сопровождается записями в той или иной форме (конспект, 

план, тезисы, аннотация). При этом важно не только привлечь более широкий круг литературы, 

но и суметь на ее основе разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссион-

ные вопросы, нерешенные проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести и 

аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе точек зре-

ния по данной проблематике придерживаетесь и почему.  

По завершении изучения рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих 

знаний с помощью контрольных вопросов для самопроверки. Необходимо вести систематиче-

скую работу над литературными источниками. Необходимо изучать не только литературу, ре-

комендуемую в данных учебно-методических материалах, но и новые, существенно важные из-

дания по курсу, вышедшие в свет после его публикации. При этом следует выделять неясные, 



 

 

сложные для восприятия вопросы. В целях прояснения последних нужно обращаться к препо-

давателю. 

Составление конспектов прочитанной литературы 

Конспект – это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в 

процессе чтения. Конспект-схема – это схематическая запись прочитанного материала. 

Методические рекомендации 

Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление, главы и пара-

графы, выделите информационно значимые места текста. 

Составьте план текста - он поможет вам в логике изложения, сгруппировать материал. 

1. Составляя план при чтении текста, старайтесь определить суть мыслей и их границы. 

Эти места в книге отмечайте. Нужным отрывкам дайте заголовки, формулируя 

соответствующий пункт плана. Затем снова просмотрите прочитанное, чтобы убедиться, 

правильно ли установлен «поворот» содержания, уточните формулировки. 

2. Стремитесь, чтобы заголовки-пункты плана наиболее полно раскрывали мысли 

автора. Последовательно прочитывая текст, составляйте к нему черновой набросок плана с 

нужной детализацией. 

3. Записи делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом. 

Сделайте библиографическое описание конспектируемого материала. Выделите тезисы и 

запишите их с последующей аргументацией, подкрепляя примерами и конкретными фактами. 

Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным пунктам. 

Изложите каждый вопрос плана. Используйте реферативный способ изложения (напри-

мер: «Автор считает ...», «раскрывает ...» и т.д.). 

Текст автора оформляйте как цитату. 

В заключении обобщите текст конспекта, выделите основное содержание проработанно-

го материала, дайте ему оценку. 

Оформите конспект: выделите разными цветами наиболее важные места так, чтобы они 

легко находились взглядом.  

 

Подготовка к сообщению или к беседе, устному опросу на занятии 

Методические рекомендации 

1. При подготовке сообщения, ответа используйте несколько источников литературы по 

выбранной теме (вопросу), используйте печатные издания и источники электронных библиотек 

или Интернет-ресурсов. 

2. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на 

непонятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе). 

3. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или ответа, 

акцентируя внимание на наиболее важных моментах. 

4. Напишите основные положения сообщения или ответа в соответствии с планом, 

выписывая по каждому пункту несколько предложений. 

5. Перескажите текст сообщения или ответа, корректируя последовательность изложения 

материала. 

6. Подготовленное сообщение может сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

его основные положения. 

Показатели результатов работы для самопроверки: 

 полнота и качественность информации по заданной теме; 

 свободное владение материалом сообщения или доклада; 

 логичность и четкость изложения материала; 

 наличие и качество презентационного материала. 

 

Составление тезисов литературного источника 

Тезисы позволяют обобщить изученный материал, выразить его суть в кратких форму-

лировках, помогая раскрыть содержание книги, статьи и доклада. В отличие от цитат тезисы 



 

 

являются кратким изложением основных мыслей доклада или реферата, выписанных непосред-

ственно из текста. 

Методические рекомендации 

При составлении тезисов не приводите факты и примеры. Сохраняйте в тезисах само-

бытную форму высказывания, чтобы не потерять документальность и убедительность. 

Изучаемый текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки, в каждом из которых 

выделяйте главное, и на основе главного формулируйте тезисы. 

Полезно связывать отдельные тезисы с подлинником текста (делайте ссылки на страни-

цы книги). 

По окончании работы над тезисом сверьте их с текстом источника. 

 

Написание реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада содер-

жания научного труда (трудов), литературы по теме. При подготовке реферата студент само-

стоятельно изучает группу источников по определённой теме, которая, как правило, подробно 

не освещается на лекциях. Цель написания реферата – овладение навыками анализа и краткого 

изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таковым 

работам. Это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где раскрывается 

суть исследуемой проблемы, приводятся различные точки зрения, собственные взгляды на нее. 

Содержание реферата должно быть логическим, изложение материала носит проблемно-

тематический характер. 

Отличие доклада от реферата в том, что он отражает одну точку зрения на проблему, не 

предполагает ее исследования в сравнении и анализе. 

                                 Методические рекомендации  

Сформулируйте тему работы, причем она должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. Тематика направлений обычно реко-

мендуется преподавателем, но в определении конкретной темы студенту следует проявить ини-

циативу. 

Основные этапы подготовки реферата: 

 выбор темы; 

 консультации преподавателя; 

 подготовка плана реферата; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста реферата; 

 оформление рукописи и предоставление ее преподавателю; 

 защита реферата. 

Объем реферата должен составлять 15-30 страниц машинописного текста. 

При написании реферата следует подбирать литературу, освещающую как теоретиче-

скую, так и практическую стороны проблемы. При обработке полученного материала студент 

должен: систематизировать его и выдвинуть свои гипотезы с их обоснованием, определить 

свою позицию по рассматриваемой проблеме, сформулировать определения и основные выво-

ды, характеризующие результаты исследования и оформить их в письменном виде. 

В процессе выполнения реферата необходимо учитывать следующее:  

 во введении на одной странице должна быть показана цель написания реферата, 

указаны задачи. Кратко следует коснуться содержания отдельных разделов работы, 

охарактеризовать в общих чертах основные источники, которые нашли свое отражение в 

работе. 

 в текстовой части рассматриваются основные вопросы реферата. 

Основная часть может состоять из двух или более параграфов; в конце каждого парагра-

фа делаются краткие выводы. Изложение материала должно быть последовательным и логич-

ным. Оно также должно быть конкретным и полностью оправданным. При этом важно не про-



 

 

сто переписывать первоисточники, а излагать основные позиции по рассматриваемым вопро-

сам. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить изученные положения 

(представить содержание реферата в тезисной форме). После заключения необходимо привести 

список литературы 

Примерный алгоритм действий при написании реферата:  

1. Подберите и изучите основные источники по теме (как правило, при разработке 

реферата или доклада используется не менее 8-15 различных источников). 

2. Составьте библиографию. 

3. Разработайте план реферата или доклада исходя из имеющейся информации. 

4. Обработайте и систематизируйте подобранную информацию по теме. 

5. Отредактируйте текст реферата или доклад с использованием компьютерных 

технологий. 

6. Подготовьте публичное выступление по материалам реферата или доклада, 

желательно подготовить презентацию, иллюстрирующую основные положения работы. 

Критерии результатов работы для самопроверки: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата или доклада предъявляемым требованиям. 

 

Написание докладов, сообщений, эссе 

Доклады, по сути своей, близки к рефератам, однако их область существенно уже. Под-

готовка доклада позволяет основательно изучить интересующий вопрос, изложить материал в 

компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести навыки научно-

исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В ходе подготовки докла-

да могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. Доклады могут зачитывать-

ся и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих научных конференциях. При этом 

трудоемкость доклада, подготовленного для конференции обычно выше.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, предложен-

ную преподавателем или выбранную студентом. Роль этой формы самостоятельной работы 

особенно важна при формировании компетенций, предполагающих приобретение основ знаний 

предметной области, формирования мировоззрения. 

Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать само-

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Структура эссе 

1. Титульный лист. 

2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 

вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над 

введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения 

терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной 

в настоящий момент?». 

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. 

В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому, большое значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 



 

 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы 

и таблицы. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один абзац должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах абзаца ограничить себя рассмотре-

нием одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходи-

мый) способ построения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключе-

вых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполага-

ется сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами 

Формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может 

быть анализ собранных обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ ма-

териалов из средств массовой информации, подробный разбор предложенной преподавателем 

проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую 

проблему и т.д.  

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность выполне-

ния, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконич-

ность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, способность само-

стоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

В целом при написании письменных работ следует обратить внимание на следующие ре-

комендации: 

1. Выбор темы письменной работы. Тема письменной работы выбирается студентом на 

основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование написания письменной работы. План написания письменной работы 

должен начинаться с выбора и формулировки проблемы, далее следует сбор и изучение 

исходного материала, поиск литературы и анализ собранного материала. В заключении работа 

оформляется письменно, как правило, в электронном виде и на бумажном носителе. 

3. Обсуждение работы (на занятии, в студенческом научном обществе, на конференции 

и т.п.).  

           

Написание рецензии на статью, рукопись, книгу 

Рецензия – это критический отзыв о конкретном произведении (статье), где автор вы-

сказывается о качестве изложения материала, дает развернутую научно обоснованную оценку 

ведущих идей рецензируемого источника. 

Методические рекомендации 

Запишите выходные данные источника. 

Изучите текст и выделите круг вопросов, затронутых в тексте. Определите характер их 

освещения (достаточно полный, поверхностный и т.д.) 

Выделите в тексте главное, существенное, что характеризует прочитанный материал с 

точки зрения его теоретической или практической значимости для изучаемой науки или специ-

альности. 



 

 

 Определите актуальность, научную, практическую значимость рассматриваемой ра-

боты, связь ее идей с общим научным движением современности по рассматриваемому вопро-

су. В заключении сделайте вывод об актуальности и новизне темы, важности поднятой пробле-

мы, оригинальности решения, достоверности и эффективности результатов. В выводе дайте 

общую оценку текста и сферы возможного применения.  

Требования к рецензированию научных источников. 

Рецензии научного исследования посвящены проблемам русской концептуальной и 

языковой картин мира и их компонентам. 

В работе необходимо, определив позицию автора (авторов), высказать свои суждения, 

оценки, рекомендации по затронутым в монографии проблемам. Излагая материал, нужно пом-

нить, что работа не должна сводиться к переписыванию анализируемой книги. При необходи-

мости вводятся цитаты, которые грамотно оформляются, делаются сноски. Особое внимание 

нужно обратить на авторские примечания, комментарии, выводы. При необходимости можно 

дать аннотацию к своей работе, ввести элементы рецензии, сопоставить с другой книгой, стать-

ей, главой и пр. В анализе должна четко прослеживаться логика, соответствующая данному ти-

пу работы. Важно обратить внимание на то, что это задание творческое. 

Примерный объем работы – 10 машинописных страниц. 

Научное исследование для рецензии выбирается обучающимися самостоятельно. 

 

План рецензии научного исследования 

1. Краткие сведения об авторе (проблематика, которой он занимается, школа, к ко-

торой он принадлежит). 

2. Наиболее известные его работы, круг проблем, исследуемых в научном труде. 

3. Степень актуальности, значимости этих проблем. 

4. Краткое содержание концепции исследования, ее теоретико-методологическая 

обоснованность. 

5. Принципы исследования материала. 

6. Принципы анализа текста. 

7. Степень развернутости, аргументированности решаемых вопросов. 

8. При наличии полемики с другими исследованиями аргументация автором соб-

ственных положений и научных гипотез. Оценка культуры научной дискуссии. 

9. Наличие/отсутствие в монографии подхода к разным решениям проблемы. 

10. Способы выявления творческой индивидуальности автора. 

11. Научная новизна исследования, его место в науке. 

12. Научный аппарат работы. 

13. Композиция исследования как движение научной мысли. 

14. Стилевая манера исследователя. 

15. Оценка исследования с точки зрения перспектив дальнейшей исследовательской 

деятельности. 

Критерии оценок за рецензирование монографии 

1) “Отлично” ставится за работы, где содержится информация об авторе работы, о 

времени ее создания, об историческом контексте филологии. Обязательным условием рецензии 

является собственная точка зрения на прочитанный материал, понимание его актуальности и 

формы изложения. 

2)  “Хорошо” ставится за работы, где не соблюдена мера в сочетании информации и 

оценки, где описание содержания доминирует над собственной оценкой и наоборот – где 

рассуждение автора рецензии превышают информацию о книге, ее проблеме и специфике. 

3) “Удовлетворительно” ставится за рецензию, где нет информации об авторской 

концепции и сужен анализ филологического контекста. 

4) “Неудовлетворительно” ставится за поверхностное эмоциональное описание, 

подменяющее суть проблемы и содержания. 

 

 



 

 

Подготовка к контрольным работам 
Контрольные работы являются одним из обязательных видов самостоятельной работы 

студентов. Целью контрольных работ является выработка умений и навыков самостоятельной 

работы; формирование навыков работы со специальной литературой и умения применять свои 

знания к конкретным ситуациям. 

Методические рекомендации 

1. Внимательно прочитайте материал по конспектам, составленным на учебных 

занятиях. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3.  Если вопрос вынесен на самостоятельное изучение, постарайтесь разобраться с 

непонятным, в частности, с новыми терминами.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике, учебном 

пособии. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, упражнений; 

решению задач, расчетов самостоятельной работы, составлению графиков, таблиц и т.д. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требу-

ет более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изуче-

ние причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных во-

просов. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет проводится в традиционной форме (ответ на вопросы экзаменационного билета, 

контрольная работа, тестирование) с учетом оценок, полученных за реферат, доклад или сооб-

щение, за рецензирование, работу на семинарских занятиях и подготовку к ним. 

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине. При этом важно с са-

мого начала планомерно осваивать материал, руководствуясь требованиями, конспектировать 

важные для решения учебных задач источники, обращаться к преподавателю за консультацией 

по неусвоенным вопросам.  

Для подготовки к сдаче зачета, необходимо первоначально прочитать лекционный мате-

риал, а также соответствующие разделы рекомендуемых изданий. Лучшим вариантом является 

тот, при котором при подготовке используется несколько источников информации. Это способ-

ствует разностороннему восприятию каждой конкретной темы дисциплины. 

В обобщённом варианте подготовка к сдаче зачета, экзамена включает в себя:  

 просмотр программы учебной дисциплины, перечня вопросов к зачету; 

 подбор рекомендованных преподавателем источников (учебников, дополнительной 

литературы и т.д.),  

 использование конспектов лекций, материалов занятий и их изучение; 

 консультирование у преподавателя. 

 

Учебно-методические документы, регламентирующие самостоятельную работу 
 

адрес доступа к документам  

 http://www.arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf 

       https://arz.unn.ru/sveden/document/ 
 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся при реализации образовательных программ высшего образования в ННГУ (Приказ от 

13.05.2021 №241-ОД);  

Положение о фонде оценочных средств, (Приказ от 10.06.2015 №247-ОД); 

http://www.arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf
https://arz.unn.ru/sveden/document/


 

 

Положение об электронной информационно-образовательной среде ННГУ (Приказ от 

25.01.2018 №41-ОД); 

Положение о порядке организации и освоения факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) в ННГУ (Приказ от 19.09.2017 № 427-ОД); 

Регламент проведения компьютерного тестирования студентов с использованием систе-

мы «Прометей» (Приказ от 14.02.2018 №АФ 14-ОД); 

Регламент проведения межсессионной аттестации студентов (Приказ от 14.02.2018 №АФ 

14-ОД); 

Положение о курсовой работе (Приказ от 11.02.2019 №АФ-3)  

Типовое положение о реферате (Приложение к приказу от 14.02.2018 №АФ 14-ОД); 

Типовое положение о контрольной работе студентов заочной формы обучения (Приказ 

от 14.02.2018 №АФ 14-ОД). 

 

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется оценка сформирован-

ности компонентов компетенций (полнота знаний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов 

обучения, указанных в таблице п.2 настоящей рабочей программы, на основе оценки усвоения 

содержания дисциплины. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенции в ходе 

промежуточной аттестации по дисциплине проводится на основе учета текущей успеваемости в 

ходе освоения дисциплины и учета результата сдачи промежуточной аттестации. 

Выявленные признаки несформированности компонентов (индикаторов) хотя бы одной 

компетенции не позволяют выставить интегрированную положительную оценку сформирован-

ности компетенций и освоения дисциплины на данном этапе обучения. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенций на проме-

жуточной аттестации, которая вносится в зачетно-экзаменационную ведомость по дисциплине 

и зачетную книжку студента, осуществляется по следующей оценочной шкале. 

Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций  

на промежуточной аттестации 

Оценка Уровень подготовки 

 

 

 

 

Зачтено 

Отлично сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессио-

нальные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач 

профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Хорошо сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент готов самостоятельно решать только различные стандартные профес-

сиональные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами за-

дач профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Удовлетвори- 

тельно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответству-

ет в целом требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент способен решать лишь минимум стандартных профессиональных 

задач в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач профессио-

нальной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Не зачтено Неудовлетво-

рительно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций не соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе  обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент не готов решать профессиональные задачи в предметной области дисци-

плины в соответствии с типами задач профессиональной деятельности осваиваемой 

образовательной программы 

 

 



 

 

Шкала оценивания сформированности компетенции 
Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

(индикатора 

достижения 

компетенции) 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Знания 

 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допуще-

но много негрубых оши-

бок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. До-

пущено несколько  негру-

бых ошибок. 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

требованиям програм-

мы подготовки, без  

ошибок. 

Умения 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения, решены 

типовые  задачи с негру-

быми ошибками, выпол-

нены все задания, но не в 

полном объеме. 

Продемонстрированы все 

основные умения, решены 

все основные задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все задания, в 

полном объеме, но неко-

торые с недочетами. 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме. 

Навыки 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется минимальный 

набор навыков для реше-

ния стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы 

базовые навыки при ре-

шении стандартных задач 

с некоторыми недочетами. 

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недоче-

тов. 

 

5.2 Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Шкалы оценки для проведения зачёта  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он не менее, чем на 80% посетил ауди-

торные занятия, без грубых ошибок в содержании (минимум на удовлетворительно) ответил на 

выбранные случайным образом два теоретических вопроса на зачёте.  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он посетил менее 80% аудиторных 

занятий, допустил  грубые ошибки в содержании ответов на выбранные случайным образом два 

теоретических вопроса на зачёте. 

Критерии оценки тестирования 

Оценка «отлично» – 90-100% правильных ответов; 

Оценка «хорошо» – 70-89% правильных ответов;  

Оценка «удовлетворительно» – 50-69% правильных ответов; 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 50% правильных ответов.  

 

Критерии оценки при собеседовании и дискуссии 

Цель собеседования: оценка  Критерии оценки результатов  

– усвоения знаний  – глубина, прочность, систематичность знаний  

– умений применять знания  – адекватность применяемых знаний ситуации  

– рациональность используемых подходов  

– сформированности профес-

сионально значимых личност-

ных качеств  

– степень проявления необходимых качеств  

– сформированности системы 

ценностей/отношений  

– степень значимости определенных ценностей  

– проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям  

– коммуникативных умений  – умение поддерживать и активизировать беседу,  

– корректное поведение и др.  



 

 

5 баллов выставляется студенту, если он владеет категориальным аппаратом, может приве-

сти классификацию факторов явления, собрать необходимую информацию по рас-

сматриваемому явлению и проанализировать полученные результаты, объяснить 

причины отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку зрения, при-

водя факты;  

4 балла выставляется студенту, если он владеет категориальным аппаратом, может приве-

сти классификацию факторов явления, собрать необходимую информацию по рас-

сматриваемому явлению и проанализировать полученные результаты;  

3 балла выставляется студенту, если он владеет категориальным аппаратом, может приве-

сти классификацию факторов явления;  

0 баллов выставляется студенту, если он не владеет перечисленными навыками 

 

Критерии оценивания выполнения контрольных заданий 

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание без ошибок и недоче-

тов, допустил не более одного недочета. 

Оценка «хорошо», если студент выполнил задание полностью, но допустил в ней не бо-

лее одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов. 

Оценка «удовлетворительно», если студент правильно выполнил не менее половины за-

дания или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недоче-

тов. 

Оценка «неудовлетворительно», если студент допустил число ошибок и недочетов превосхо-

дящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил 

менее половины задания. 

Критерии оценки реферата 

Оценка «отлично» – реферативная работа полностью раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников и изданий 

периодической печати, приводит практические примеры, в докладе отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя и студентов. 

Оценка «хорошо» – реферативная работа частично раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников, отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя и студентов (при докладе), но при этом дает не четкие 

ответы, без достаточно их аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» – реферативная работа в общих чертах раскрывает 

основные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию только из 

учебников. При ответах на дополнительные вопросы в докладе путается в ответах, не может 

дать понятный и аргументированный ответ. 
 

Критерии оценки выполнения контрольных заданий  

по теоретическим основам дисциплины  

Оценка «отлично» – выполненные контрольные задания содержательно полностью со-

ответствуют поставленным вопросам. Приведенная информация проанализирована, перерабо-

тана, рассмотрены и приведены различные точки зрения специалистов по данным вопросам, 

возможно, приведены практические примеры собственного опыта. Оформление задания полно-

стью соответствует требуемому шаблону. 

Оценка «хорошо» – выполненные контрольные задания содержательно соответствуют 

поставленным вопросам. Приведенная в них информация верная, но она студентом заимствова-

на из источника без проведения анализа содержания. Оформление задания полностью соответ-

ствует требуемому шаблону. 



 

 

Оценка «удовлетворительно» – выполненные контрольные задания в целом содержа-

тельно соответствуют поставленным вопросам. Приведенная в них информация представлена с 

ошибками. Оформление задания в целом соответствует требуемому шаблону. 

Оценка «неудовлетворительно» – выполненные контрольные задания содержательно 

не соответствуют поставленным вопросам. Приведенная в них информация представлена с 

ошибками. Оформление задания не соответствует требуемому шаблону. 

 

Критерии устного ответа студента при опросе на занятии / на зачёте 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с ситуаци-

онными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обоб-

щать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умения-

ми и навыками при анализе информации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материа-

ла и испытывает затруднения в выполнении анализа информации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, в ответе которого обнаружи-

лись существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины 

и / или неумение использовать полученные знания. 

 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения и для контроля формирования компетенции 

 

Типовые темы рефератов и/или докладов, эссе 

для оценки сформированности  компетенций ПКР6 

1. Отражение русской языковой картины мира в русской фразеологии. 

2. Паремии как часть русской языковой картины мира. 

3. Русская антропонимическая картина мира. 

4. Русская топонимическая картина мира. 

5. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира. 

6. Языковая личность в русской языковой картине мира. 

7. Индивидуальная художественная картина мира (любого художника слова – на выбор). 

8. Русская эмоциональная картина мира. 

9. Русская фольклорная картина мира. 

 

Список научных трудов для рецензирования 

для оценки сформированности компетенций ПКР5 

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. - 2-е изд., испр. - М.: Языки русской культуры, 

1999. - 896 с. 

2. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. - Во-

ронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1996. - 104 с. 

3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Пер. с англ. - М.: Русские словари, 1996. - 

416 с. 

4. Вендина Т.И. Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования (мак-

рокосм). - М.: Индрик, 1998. 240 с.  

5. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: Космо-Психо-Логос. - М.: Издат. группа "Про-

гресс" - "Культура", 1995. - 480 с. 



 

 

6. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. / Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и 

вступ. ст. докторов философ. наук, проф. А.В. Гулыги и Г.В. Рамишвили. - М.: Прогресс, 1985. - 

449 с. 

 7. Зализняк А.А.,  Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Константы и переменные  русской язы-

ковой картины мира. - М.: Языки славянской культуры, 2012.  

8. Карасик В.И. Языковой  круг: личность, концепты, дискурс. - М.: Гнозис, 2004. - 390 с. 

9. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / отв. ред. Д.Н. Шмелев. - М.: 

Наука. 1987. - 263 с.  

10. Колесов В.В. Философия русского слова. - СПб.: ЮНА, 2002. - 448 с. 

11. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. - М.: Наука, 1990. - 

103 с. 

12. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталите-

тов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: RеРо, 2003. 

13. Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. -М.: Наука, 1993. - 

189 с. 

14. Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. - Воронеж: Истоки, 

2007. - 62 с. 

15. Шмелев А.Д. Русский язык и внеязыковая действительность. - М.: Языки славянской 

культуры, 2002. - 496 с. 

  

Вопросы для собеседования 

для оценки сформированности  компетенций ПКР5 

1. Концептуальная картина мира. Ее признаки. 

2. Типология концептуальных картин мира. 

3. Признаки языковой картины мира, подходы к ней. 

4. Типология языковых картин мира. 

5. Дуализм русской этнической языковой картины мира. 

6. Концепт как единица картины мира. 

7. Ключевые концепты. 

8. Языковое выражение концептов русской культуры. 

9. Компонентная структура языка. 

10. Компонентно окрашенные языковые картины мира.  

 

Вопросы для собеседования 

для оценки сформированности  компетенций ПКР6 

11. Диалектная картина мира. 

12. Художественная картина мира 

13. Индивидуальная картина мира.  

14. Языковая личность. 

15. Древнерусская языковая картина мира. 

16. Особенности архаического мировосприятия и основные концептуальные формы русской 

ментальности. 

17. Перенос наименований в древнем тексте и языковая образность. 

18. Основные оппозиции лексических единиц и устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) в 

их истории. 

19. Морфологический компонент древнерусской картины мира. 

20. Синтаксический компонент древнерусской картины мира. 

 

Типовые примеры тестовых заданий 

для оценки сформированности компетенций ПКР6 

1. Основателем теории межкультурной коммуникации считается: 

а) французский лингвист Шарль Балли 
б) американский антрополог Эдвард Холл 



 

 

в) русский лингвист В.В. Виноградов 
г) итальянский культуролог, семиотик Умберто Эко 
 2. Национальная культура – это: 
а) совокупность всех произведений искусства одной страны 
б) совокупность ценностей и норм, присущих той или иной нации 
в) речевой и поведенческий этикет определенного этноса 
г) совокупность результатов деятельности человеческого общества во всех сферах его жизни 
3. Культурная картина мира – это: 
а) знания о мире культурного человека 
б) совокупность рациональных знаний и представлений о ценностях, нормах, нравах, ментали-

тете собственной культуры и культур других народов 
в) вербально закодированные сведения о культуре 
г) образ мира, содержащийся в сознании одного человека 
4. Языковая картина мира – это: 
а) совокупность сведений о мире, активизируемых, хранимых и передаваемых от поколения к 

поколению с помощью языка 
б) рассказ о культуре того или иного народа 
в) описание культуры какой-либо страны 
г) представления лингвистов о культуре какого-то народа 

5. Укажите, какая форма языка из перечисленных ниже является кодифицированной 

(нормированной): 

а) профессионализмы       

б) литературный язык      

в) диалекты 

г) сленг 

 

Типовая контрольная работа 

для оценки сформированности  компетенций ПКР6 

1.  Комплексный анализ текстов, в том числе на основе ретроспективных связей, в аспекте вы-

явления концептуальной и языковой картин мира, а также языковой личности(ей) (на выбор 

студента). 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 

№ Вопрос 

Код 

формируемой 

компетенции 

(индикатора) 

1. Мир действительности, мышление, сознание, язык. Их соотношение. ПКР5 

2. Феномен языковой картины мира. ПКР6 
3. Языковая картина мира и ее функции. ПКР5 

4. Типология языковых картин мира. ПКР6 
5. Способы представления языковой картины мира. ПКР5 

6. Концепт как комплексная единица сознания. Структура концепта. ПКР6 
7. Русская концептосфера, ее специфика, языковое выражение. ПКР5 

8. Человек как центральный образ языковой картины мира. ПКР6 
9. Антропоцентризм как парадигма языкознания. ПКР5 

10. Лингвоспецифические концепты русского языка. ПКР6 
11. Лексический фрагмент русской языковой картины мира. ПКР5 

12. Национально детерминированная лексика как выразитель специфики национальной 

языковой картины мира. 

ПКР6 

13. Структурно-словообразовательный фрагмент русской языковой картины мира. ПКР5 

14. Региональная, диалектическая картина мира. ПКР6 
15. Концептосфера сельского жителя, ее языковое воплощение. ПКР5 

16. Языковая личность сельского жителя (диалектоносителя), бывшего сельского жителя. ПКР6 
17. Концепт «дом» в русской диалектной картине мира, его воплощение и структура. ПКР5 

18. Концепт «Бог» в русской языковой картине мира, его воплощение и структура. ПКР6 



 

 

19. Ключевые компоненты русской культуры и их языковое выражение (простор, воля, со-

весть, удаль, подвиг, ничего, лад, тоска, соборность и др.). 
ПКР5 

20. Древнерусская языковая картина мира. Источники и методы изучения русской языко-

вой картины мира в диахронии. 

ПКР6 

21. Особенности архаического мировосприятия и основные концептуальные формы рус-

ской ментальности. 
ПКР5 

22. Отражение в языке эволюции представлений о пространстве, времени, количестве, ка-

честве и др. 

ПКР6 

23. Перенос наименований в древнем тексте и языковая образность. ПКР5 

24. Основные оппозиции лексических единиц и устойчивые сочетания слов (фразеологиз-

мы) в их истории. 

ПКР6 

25. Грамматические категории русского языка в диахронии. Грамматические категории 

имени. 
ПКР5 

26. Грамматические категории глагола в диахронии. ПКР6 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература:  
1.  Колесов В.В. Языковые основы русской ментальности [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В. В. Колесов, М. В. Пименова ; отв. ред. М. В. Пименова. – 4-е изд., стер. – М. : 

ФЛИНТА, 2016. – 136 с. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес досту-

па:http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976513488-

SCN0000/000.html?SSr=480133c966143033b29f50carzkafrus 

2.  Маслова В.А. , Пименова М.В. Коды лингвокультуры [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.А. Маслова, М.В. Пименова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 180 с. // ЭБС 

«Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:    

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976527027-

SCN0000/000.html?SSr=480133c966143033b29f50carzkafrus 

3. Никитина. Л.Б. Образ homo sapiens в русской языковой картине мира: [Электронный 

ресурс] монография / Л.Б. Никитина. – 3-е изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 221 с. // ЭБС 

«Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976512085-

SCN0000/000.html?SSr=430133c969100b2a804a50carzkafrus 

 

б) дополнительная литература:  

1. Евсюкова Т.В., Бутенко Е.Ю. Лингвокультурология [Электронный ресурс]: учебник / 

Т.В. Евсюкова, Е.Ю. Бутенко. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 480 с. // ЭБС «Консуль-

тант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес досту-

па:http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976518230-

SCN0000/000.html?SSr=490133c969103245e0d750carzkafrus 

2. Никитина Л.Б. Категориальные семантические черты образа homo sapiens в русской 

языковой картине мира : [электронный ресурс] монография / Л.Б. Никитина. – 2-е изд, стерео-

тип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 158 с. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:   http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511552-

SCN0000/000.html?SSr=490133c969103245e0d750carzkafrus  

3.Пименова М.В. Языковая картина мира [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.В. 

Пименова. – 4-е изд., доп. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 108 с. // ЭБС «Консультант студента»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976513495-

SCN0000/000.html?SSr=480133c966143033b29f50carzkafrus 

4.  Пименова М.В., Теркулов В.И. Современная лингвистика и исследования ментально-

сти в XXI веке [Электронный ресурс] : колл. монография : к 80-летнему юбилею профессора 

В.В. Колесова / отв. соред. М.В. Пименова, В.И. Теркулов. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 

2015. – 376 с. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976523227-

SCN0000/000.html?SSr=480133c966143033b29f50carzkafrus 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976513488-SCN0000/000.html?SSr=480133c966143033b29f50carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976513488-SCN0000/000.html?SSr=480133c966143033b29f50carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976527027-SCN0000/000.html?SSr=480133c966143033b29f50carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976527027-SCN0000/000.html?SSr=480133c966143033b29f50carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976512085-SCN0000/000.html?SSr=430133c969100b2a804a50carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976512085-SCN0000/000.html?SSr=430133c969100b2a804a50carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976518230-SCN0000/000.html?SSr=490133c969103245e0d750carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976518230-SCN0000/000.html?SSr=490133c969103245e0d750carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511552-SCN0000/000.html?SSr=490133c969103245e0d750carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511552-SCN0000/000.html?SSr=490133c969103245e0d750carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976513495-SCN0000/000.html?SSr=480133c966143033b29f50carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976513495-SCN0000/000.html?SSr=480133c966143033b29f50carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976523227-SCN0000/000.html?SSr=480133c966143033b29f50carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976523227-SCN0000/000.html?SSr=480133c966143033b29f50carzkafrus


 

 

5. Электронное издание на основе: Интеллект человека в русской языковой картине мира 

[Электронный ресурс]: монография / под ред. Е. Л. Березович. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 

2014. – 272 с. ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес досту-

па:http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976518674-

SCN0000/000.html?SSr=490133c969103245e0d750carzkafrus 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечение LibreOffice;   

программное обеспечение Yandex Browser. 

Электронные библиотечные системы и библиотеки: 

Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Фундаментальная библиотека ННГУ  www.lib.unn.ru/ 
Сайт библиотеки Арзамасского филиала ННГУ. – Адрес доступа: lib.arz.unn.ru  

Ресурс «Массовые открытые онлайн-курсы Нижегородского университета им. Н.И. Ло-

бачевского» https://mooc.unn.ru/ 

Портал «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»  

https://online.edu.ru/public/promo  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: ноутбук, проектор, экран.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду ННГУ. 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976518674-SCN0000/000.html?SSr=490133c969103245e0d750carzkafrus
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976518674-SCN0000/000.html?SSr=490133c969103245e0d750carzkafrus
http://elibrary.ru/project_risc.asp
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
http://www.lib.unn.ru/
https://mooc.unn.ru/
https://online.edu.ru/public/promo
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