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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Лингвистическая антропология» 

 
 

 
Дисциплина «Лингвистическая антропология» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования «Культурная антропология» по 
направлению подготовки 46.04.03 Антропология и этнология. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
представления о лингвистической антропологии как о дисциплине, в рамках которой язык 
рассматривается через призму ключевого антропологического концепта культуры. В рамках 
этого подхода язык рассматривается как культурный ресурс, а говорение - как действие, как 
культурная практика. Смысл высказывания формируется в результате совместной 
деятельности коммуникантов, а значение выводится из «употребления, неправильного 
употребления или неупотребления языка, из различных форм, регистров и стилей» (W. 
Foley). Курс формирует у магистрантов представление о лингвистической антропологии 
как об интерпретативной дисциплине, обращающейся к языку для того, чтобы обнаружить 
скрытые в нем культурные смыслы. 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «Лингвистическая антропология» заключается в том, 

чтобы сформировать у магистрантов представление о лингвистической антропологии как о 
дисциплине, в рамках которой язык рассматривается через призму ключевого 
антропологического концепта культуры, и которая вследствие этого выводит значение из 
употребления, неправильного употребления или неупотребления различных форм, 
регистров и стилей. 

Задачи курса:  
- ознакомить магистрантов с основными понятиями и концепциями, 

предложенными в рамках лингвистической антропологии; 
- сформировать у магистрантов общее представление об основных понятиях в 

области лингвистической антропологии; 
- сформировать у магистрантов навыки освоения специальной литературы, 

терминологии и подходов исследований лингвистической антропологии. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: универсальными (УК) и профессиональными (ПК). 
Планируемые результаты формирования компетенций и индикаторы их достижения в 
результате освоения дисциплины представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций обучающихся 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения (знать, 
уметь, владеть) 

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

ИД.УК-1.1. Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя её 
составляющие и связи между ними 
ИД.УК-1.2. Определяет пробелы в 
информации, необходимой для решения 
проблемной ситуации, и проектирует 
процессы по их устранению 
ИД.УК-1.3. Критически оценивает 
надёжность источников информации, 
работает с противоречивой информацией из 
разных источников 
ИД.УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 
аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного 
и междисциплинарного подходов 
ИД.УК-1.5. Строит сценарии реализации 
стратегии, определяя возможные риски и 
предлагая пути их устранения 

Знать: методы научного познания, в 
основе которых лежит рассмотрение 
объекта как системы: целостного 
комплекса взаимосвязанных элементов, 
методы и модели стратегического 
планирования 
З (УК-1) 
Уметь: с использованием методов 
системного подхода анализировать 
альтернативные варианты решения 
исследовательских задач, вырабатывать 
стратегию действий и оценивать 
социальную эффективность 
реализации стратегических планов  
У (УК-1) 
Владеть: целостной системой навыков 
методологического использования 
системного подхода при решении 
проблем, возникающих при 
выполнении исследовательских работ, 
навыками отстаивания своей точки 
зрения при выработке стратегических 
планов выполнения исследовательских 
работ 
В (УК-1) 
Владеть: приёмами принятия решений 
в рамках управления научно-
исследовательским проектом на всех 
этапах его жизненного цикла  
В (УК-2) 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 

ИД.УК-4.1. Устанавливает контакты и 
организует общение в соответствии с 
потребностями совместной деятельности, 

Знать:  
принципы эффективной коммуникации 
в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языке, 
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Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения (знать, 
уметь, владеть) 

иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

используя современные коммуникационные 
технологии 
ИД.УК-4.2. Составляет в соответствии с 
нормами русского языка деловую 
документацию разных жанров 
ИД.УК-4.3. Составляет типовую деловую 
документацию для академических и 
профессиональных целей на иностранном 
языке 
ИД.УК-4.4. Составляет академические и 
(или) профессиональные тексты на 
иностранном языке 
ИД.УК-4.5. Организует обсуждение 
результатов исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях на русском языке, выбирая 
подходящий формат 
ИД.УК-4.6. Представляет результаты 
исследовательской и проектной деятельности 
на различных публичных мероприятиях, 
участвует в академических и 
профессиональных дискуссиях на 
иностранном языке 

принятые в академическом и 
профессиональном сообществе 
З (УК-4) 
Уметь:  
использовать разные коммуникативные 
роли и стратегии для решения задач 
профессиональной деятельности на 
русском и иностранном языке, 
принятые в академическом и 
профессиональном сообществе 
У (УК-4) 
Владеть:  
навыками использования разных 
коммуникативных ролей и стратегий 
для решения профессиональных задач 
на русском и иностранном языке, 
принятые в академическом и 
профессиональном сообществе 
В (УК-4) 

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

ИД.УК-5.1. Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического 
развития 
ИД.УК-5.2. Выстраивает социальное и 
профессиональное взаимодействие с учётом 
особенностей деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, 
различных социальных групп 
ИД.УК-5.3. Обеспечивает создание 
недискриминационной среды для участников 
межкультурного взаимодействия при личном 
общении и при выполнении 
профессиональных задач 

Знать:  
особенности социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных 
различий, встречающихся среди членов 
коллектива  
З (УК-5) 
Уметь: выстраивать взаимодействие с 
членами межкультурного 
профессионального сообщества, на 
основе анализа социально- культурных 
особенностей, этнических и 
конфессиональных различий 
отдельных членов межкультурной 
группы 
У (УК-5) 
Владеть:  
навыками анализа социально- 
культурных особенностей, этнических 
и конфессиональных различий 
отдельных членов межкультурной 
группы с целью эффективного 
взаимодействия 
В (УК-5) 

ПК-1 Владеть глубокими 
знаниями в области 
истории, теории и 
методологии этнологии, 
социокультурной и 
биологической 
антропологии их ведущих 
дисциплин 

ИД.ПК-1.1. Анализирует основные теории и 
методологические положения современных 
исследований в этнологии, социокультурной 
и биологической антропологии 
ИД.ПК-1.2. Использует профессиональные 
знания по истории, теории и методологии 
современной этнологии. социокультурной и 
биологической антропологии для 
организации научно-исследовательской 
деятельности и современного исторического 
образования 
ИД.ПК-1.3. Концептуализирует объекты 
исследования в теоретических и 
методологических рамках различных 
направлений этнологии, социокультурной и 
биологической антропологии 
ИД.ПК-1.4. Самостоятельно расширяет   
методологический инструментарий с 
помощью приобретения новых актуальных 
знаний и навыков в ведущих дисциплинах 

Знать: основные теории направления, 
методологические положения и 
дискуссионные поля в современной 
этнологии. социокультурной и 
биологической антропологии при 
реализации самостоятельных научных 
исследований  
З (ПК-1) 
Уметь:  
применять различные теоретические 
концепции и методологии в 
исследованиях в сфере современной 
этнологии, биологической и культурной 
антропологии в самостоятельной 
профессиональной деятельности 
У (ПК-1) 
Владеть:  
навыками концептуализации объектов 
исследования в методологических 
рамках различных направлений 
современной этнологии, 
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Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения (знать, 
уметь, владеть) 

современной этнологии, биологической и 
культурной антропологии 
 
 
 
 

социокультурной и биологической 
антропологии и приобретения новых 
актуальных знаний и навыков в 
областях специализации 
В (ПК-1) 

ПК-2 Способен понимать 
прикладные задачи и 
возможности социо-
антропологических и 
биолого-
антропологических знаний 

ИД.ПК-2.1. Формулирует цели и задачи 
прикладных научно-исследовательских работ 
в области современной этнологии, 
социокультурной и биологической 
антропологии 
ИД.ПК-2.2.  
Разрабатывает планы и программы 
проведения прикладных научно-
исследовательских работ в области 
современной этнологии, социокультурной и 
биологической антропологии  
ИД.ПК-2.3. Проводит прикладные 
исследования в области этнологии, 
социокультурной и биологической 
антропологии, корректирует методологию и 
принципы проведения исследования в 
процессе их реализации для достижения 
целей исследования 
ИД.ПК-2.4. Анализирует и обобщает 
результаты прикладных исследований в 
области этнологии, социокультурной и 
биологической антропологии 

Знать:  
возможности и способы реализации 
социо-антропологических и биолого-
антропологических знаний в решении 
задач и проблемных вопросов 
современного общества 
З (ПК-2) 
Уметь:  
прогнозировать и выбирать пути 
реализации социо-антропологических 
и биолого-антропологических знаний в 
решении задач и проблемных вопросов 
современного общества 
У (ПК-2) 
Владеть:  
навыками разработки, выбора 
оптимального формата и проведения 
самостоятельных прикладных социо-
антропологических и биолого-
антропологических исследований для 
решения актуальных проблем 
современного общества 
В (ПК-2) 

ПК-3 Владеть 
практическими 
профессиональными 
навыками, прежде всего, 
навыками сбора 
этнологической, социо-
антропологической и 
биолого-
антропологической 
информации в полевых 
условиях, в архивах, 
музеях и библиотеках 

ИД.ПК-3.1. Обосновывает принципы отбора 
источников этнологического и 
антропологического исследования исходя из 
постановки исследовательских задач в 
полевых условиях, архивах, музеях, 
библиотеках 
ИД.ПК-3.2.  
Классифицирует источники этнологической, 
социо-антропологической и биолого-
антропологической информации и 
определяет их рациональность и связь 
классификации с исследовательской, 
педагогической, прикладной задачей 
научного исследования 
ИД.ПК-3.3.   
Собирает и корректирует методологию сбора 
материалов в рамках научно-
исследовательских работ в области 
этнологии, социокультурной и 
биологической антропологии 
ИД.ПК-3.4.  
Аргументированно отбирает методы 
обработки и анализа собранных полевых 
материалов, архивных и библиографических 
источников в рамках научно-
исследовательских работ в области 
этнологии, социокультурной и 
биологической антропологии, проверки 
гипотез исследования и надёжности 
полученных данных  
ИД.ПК-3.5.  
Готовит профессионально собранные, 
обработанные и проанализированные 
материалы  полевых исследований, архивных 
и библиографических источников для 
публикации результатов научно-
исследовательских работ в области 

Знать:  
принципы и методы сбора  
этнологической, социо-
антропологической и биолого-
антропологической информации в 
полевых условиях; принципы и нормы 
этики полевых исследований; 
особенности сбора  
этнологической, социо-
антропологической и биолого-
антропологической информации в 
различных сообществах и культурах 
З (ПК-3) 
Уметь:  
осуществлять сбор этнологической, 
социо-антропологической и биолого-
антропологической информации в 
полевых условиях; реализовывать 
этические правила полевых 
исследований в практике; 
дифференцировать методы сбора 
информации в различных сообществах 
и культурах 
У (ПК-3) 
Владеть:  
навыками сбора  
этнологической, социо-
антропологической и биолого-
антропологической информации в 
полевых условиях с соблюдением 
этических правил полевых 
исследований; навыками 
дифференциации методов сбора 
информации в различных сообществах 
и культурах 
В (ПК-3) 
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Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения (знать, 
уметь, владеть) 

этнологии, социокультурной и 
биологической антропологии  

ПК-4 Способен 
формировать программы 
научного исследования, 
собирать, понимать, 
критически анализировать 
и использовать 
антропологическую и 
этнографическую 
информацию 

ИД.ПК-4.1. Собирает и критически 
анализирует антропологическую и 
этнографическую информацию, 
привлекаемую для проведения научных 
исследований в области этнологии, 
социокультурной и биологической 
антропологии 
ИД.ПК-4.2. Формирует программы 
проведения научных исследований в области 
этнологии, социокультурной и 
биологической антропологии 
ИД.ПК-4.3. Непосредственно принимает 
участие в реализации мероприятий в рамках 
выполнения научных исследований в области 
этнологии, социокультурной и 
биологической антропологии 

Знать: 
принципы верификации 
антропологической и этнографической 
информации; методы анализа данных в 
антропологии; основные принципы 
отбора и критики источников в 
антропологических и этнологических 
исследованиях  
З (ПК-4) 
Уметь:  
верифицировать данные и источники 
антропологической и этнографической 
информации; осуществлять операции 
анализа и критического осмысления 
данных в антропологических и 
этнологических исследованиях 
У (ПК-4) 
Владеть:  
навыками верификации, анализа и 
критической оценки 
антропологической и этнографической 
информации в антропологических и 
этнологических исследованиях 
В (ПК-4) 

 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
знать: основные понятия и концепции лингвистической антропологии как 

интерпретативной дисциплины; методы и подходы исследований в лингвистической 
антропологии;  

уметь: осваивать специальную литературу по лингвистической антропологии; 
применять специальные методы исследования лингвистической антропологии в 
собственных исследованиях;  

владеть: навыками профессионального использования категориального и 
понятийно-терминологического аппарата и специальной литературы по лингвистической 
антропологии; навыками применения методов и принципов интерпретации различных 
языковых явлений с точки зрения лингвистической антропологии. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Лингвистическая антропология» является обязательной 
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
учебного плана. Код дисциплины по учебному плану Б1.В.03. Курс читается во втором 
семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен (в конце второго семестра). 

Для успешного освоения данной дисциплины требуются знания, полученные в 
рамках дисциплин:  

«Классика отечественной и зарубежной антропологии», 
«Введение в культурную антропологию»,  
«Информационные технологии в научной и проектной деятельности». 
Знания, умения и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, 

применяются магистрантами в ходе изучения следующих дисциплин: 
«Социолингвистика и социология языка», 
«Язык и власть» 
«Медицинская антропология», 
«Научно-исследовательская работа», а также при прохождении учебной и 

производственной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 



 9 

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

 
Таблица 2 

Объем дисциплины 
Типы учебных занятий 

и самостоятельная работа 
Объем дисциплины 

Всего Семестр 
  1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем в соответствии с УП: 48 - 48 - - 

Лекции (Л) 20 - 20 - - 
Семинарские занятия (СЗ) 28 - 28 - - 
Самостоятельная работа (СР) 78 - 78 - - 

Промежуточная аттестация 
форма Экзамен - Экзамен - - 
час. 18 - 18 - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
(час./з.е.) 144/4 - 144/4 - - 

5.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины соотносится с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине: через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 
навыки – далее ЗУВ) по средствам индикаторов достижения компетенций в соответствии с 
Таблицей 3. 

5.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 3 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот.с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

1 Язык и культура Речь как культурно обусловленное 
явление. Понятие коммуникативной 
компетенции. Противопоставление 
«языковой компетенции» по 
Н.Хомскому и «коммуникативной 
компетенции» по Д. Хаймсу. 
Различия в коммуникативной 
компетенции разных социальных 
групп.  

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 
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№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот.с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

2 Язык как 
действие. 

Развитие подхода в работах Б. 
Малиновского, Л. Витгенштейна, 
Дж.Л. Остина, Дж. Серля; Г.П. 
Грайса. 
 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

3 Анализ 
межличностного 
взаимодействия в 
работах 
И.Гофмана 

Интеракционизм. И.Гофман. 
Межличностное взаимодействие: 
анализ речевого взаимодействия на 
микроуровне. Понятия «я», «лицо», 
«фрейм», «футинг». 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 
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№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот.с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

4 Теория 
лингвистической 
вежливости П. 
Браун и С. 
Левинсона. 

Возможность использования 
различных лингвистических 
средств для обозначения 
социальной позиции. 
Межкультурные представления о 
вежливости и «социальном лице». 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

5 Теория 
вербальной 
коммуникации и 
модели «речевого 
события 

От «функций языка» к социальным 
единицам анализа: К. Бюлер, 
Р.Якобсон, Д. Хаймс. Речевая 
ситуация и речевое событие. 
Модели «речевого события» Д. 
Хаймса. Речевое событие как 
отправная точка для изучения 
речевого сообщества. 
 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 
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№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот.с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

6 Конструирование 
значения в 
процессе 
коммуникации: 
«языковая игра», 
языковая 
социализация 

Коммуникативная неудача. 
Причины коммуникативных 
неудач. Понятие 
«социолингвистического 
переноса». Различия в 
коммуникативной компетенции в 
разных социальных группах как 
источник коммуникативных неудач. 
Различия социального устройства 
обществ как причина 
коммуникативных неудач. 
Конструирование значения в 
процессе коммуникации: «языковая 
игра» Л.Витгенштейна. Критика 
традиционных методов 
лингвистики. Метафора шахматной 
игры. Деление носителей языка на 
и «экспертов» и «профанов». 
Расширенный вариант «принципа 
лингвистической 
относительности»: М.Силверстин. 
Усвоение нормативных 
лингвистических практик как 
основа приобретения 
коммуникативной компетенции. 
Межкультурные различия языковой 
социализации 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

7 Основные 
принципы и 
методы 
конверсационног
о анализа 

Использование языка как 
символического ресурса. Понятие 
дискурса. Габитус. Подходы П. 
Бурдье и М. Фуко. Доминирование/ 
подчиненность в процессе 
межличностного общения. 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 



 13 

№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот.с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

8 Язык и власть. П. 
Бурдье. М. Фуко 

Использование языка как 
символического ресурса. Понятие 
дискурса. Габитус. Подходы П. 
Бурдье и М. Фуко. Доминирование/ 
подчиненность в процессе 
межличностного общения. 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

9 Поэтическая 
функция языка 

Функции языка: К. Бюлер, 
Р. Якобсон. Социальная 
обусловленность языка. Жанр. 
Фрейминг. Футинг. 
Интертекстуальность. Вклад 
М.М.Бахтина и В.Н. Волошинова в 
исследования социальной функции 
языка. 
 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 
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№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот.с 
Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

10 Когнитивные и 
культурные 
следствия 
письменности, 
лингвистические 
идеологии 

Когнитивные следствия 
письменности. Культурные 
следствия письменности. 
Письменная фиксация как 
«деконтекстуализация» языка. 
Умение писать vs умение читать. 
Проблема интерпретации 
письменного текста: чтение как 
реконструкция коммуникативных 
намерений автора. Письменность 
как социальное явление. 
«Народная лингвистика», 
представления носителей о языке. 
Возможности осознания 
«простыми носителями» 
лингвистической структуры: теория 
М. Силверстина. «Народная 
лингвистика»: почему важно знать, 
что носители думают о языке. 
«Народная диалектология». 
«Народное» языковое 
планирование. Чем обусловлено 
отношение к языку? 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

5.2 Структура дисциплины 
Таблица 4 

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 
типам учебных 

занятий в 
соответствии с УП 

СР 

Л СЗ СРП 
Очная форма обучения 

Тема 1 Язык и культура 10 2 2 - 6 О 
Тема 2 Язык как действие 12 2 2 - 8 О 

Тема 3 
Анализ межличностного 
взаимодействия в работах 
И.Гофмана 

13 2 3 - 8 О 
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№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 
типам учебных 

занятий в 
соответствии с УП 

СР 

Л СЗ СРП 
Очная форма обучения 

Тема 4 
Теория лингвистической 
вежливости П.Браун и 
С.Левинсона 

13 2 3 - 8 О 

Тема 5 
Теория вербальной 
коммуникации и модели 
«речевого события» 

13 2 3 - 8 О 

Тема 6 

Конструирование значения 
в процессе коммуникации: 
«языковая игра», языковая 
социализация 

13 2 3 - 8 О 

Тема 7 
Основные принципы и 
методы конверсационного 
анализа 

13 2 3 - 8 О 

Тема 8 Язык и власть. П. Бурдье. 
М. Фуко 13 2 3 - 8 О 

 Тема 9 Поэтическая функция 
языка 13 2 3 - 8 О 

Тема 10 

Когнитивные и культурные 
следствия письменности, 
лингвистические 
идеологии 

13 2 3 - 8 О 

Промежуточная аттестация  18 - - - - Экзамен 
Всего 144/4 20 28 - 78 18 

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О). 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Общие положения 
Знания и навыки, полученные в результате лекций и семинарских занятий, 

закрепляются и развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, 
путем чтения текстов и исследовательской литературы (из списков основной и 
дополнительной литературы) и их анализа. 

Самостоятельная работа является важнейшей частью процесса высшего 
образования. Ее следует осознанно организовать, выделив для этого необходимое время и 
соответственным образом организовав рабочее пространство. Важнейшим элементом 
самостоятельной работы является проработка материалов прошедших занятий (анализ 
конспектов, чтение рекомендованной литературы) и подготовка к следующим 
лекциям/семинарам. Литературу, рекомендованную в программе курса, следует, по 
возможности, читать в течение всего семестра, концентрируясь на обусловленных 
программой курса темах.  

Существенную часть самостоятельной работы магистранта представляет 
самостоятельное изучение учебно-методических изданий, лекционных конспектов, 
интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям, диспутам также является 
важной формой работы магистранта. Самостоятельная работа может вестись как 
индивидуально, так и при содействии преподавателя. 
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6.2 Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной 
работы и разделам дисциплины 

Тема 1. Язык и культура 
1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

изученного на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим 
лекциям – 3 часа. 

1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций 
– 3 часа. Итого: 6 часов. 

 
Тема 2. Язык как действие 
2.1. Повторение пройденного на занятиях материала, самостоятельная работа с 

рекомендованной литературой – 4 часа. 
2.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 4 часа. Итого: 8 часов. 
 
Тема 3. Анализ межличностного взаимодействия в работах И.Гофмана. 
3.1. Повторение пройденного на занятиях материала, самостоятельная работа с 

рекомендованной литературой – 4 часа. 
3.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала 
семинарского занятия – 4 часа. Итого: 8 часов. 

 
Тема 4. Теория лингвистической вежливости П.Браун и С.Левинсона 
4.1. Повторение пройденного на занятиях материала, самостоятельная работа с 

рекомендованной литературой – 4 часа. 
4.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 4 часа. Итого: 8 часов. 
 
Тема 5. Теория вербальной коммуникации и модели «речевого события»  
5.1. Повторение пройденного на занятиях материала, самостоятельная работа с 

рекомендованной литературой – 4 часа. 
5.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 4 часа. Итого: 8 часов. 
 
Тема 6. Конструирование значения в процессе коммуникации: «языковая игра», 

языковая социализация 
6.1. Повторение пройденного на занятиях материала, самостоятельная работа с 

рекомендованной литературой – 4 часа. 
6.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 4 часа. Итого: 8 часов. 
 
Тема 7. Основные принципы и методы конверсационного анализа  
7.1. Повторение пройденного на занятиях материала, самостоятельная работа с 

рекомендованной литературой – 4 часа. 
7.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 4 часа. Итого: 8 часов. 
 
Тема 8. Язык и власть. П. Бурдье. М. Фуко 
8.1. Повторение пройденного на практических (семинарских) и лекционных 

занятиях материала, самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 4 часа. 
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8.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельный поиск литературных источников – 4 часа. Итого: 8 часов. 

 
Тема 9. Поэтическая функция языка  
9.1. Повторение пройденного на практических (семинарских) и лекционных 

занятиях материала, самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 4 часа. 
9.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 4 часа. Итого: 8 часов. 
 

Тема 10. Когнитивные и культурные следствия письменности, лингвистические 
идеологии. 

10.1. Повторение пройденного на практических (семинарских) и практических 
занятиях материала, самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 4 часа. 

10.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельный поиск литературных источников – 4 часа. Итого: 8 часов. 

6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Роль прагматики в изучении языка как действия? 
2. В чем смысл введения понятия иллокутивной силы и как оно соотносится с 

понятием значения? 
3. В чем смысл «драматургического» подхода Гофмана? 
4. Какова роль языкового компонента в теории Гофмана? 
5. Роль концепции «социального лица» Гофмана в теории Браун-Левинсона. 
6. Каковы современные подходы к изучению вежливости? 
7. Как вежливость связана с социальной организацией общества? 
8. Как вежливость конструируется в разных социальных группах? 
9. Каковы лингвистические средства выражения вежливости? 
10. Одинаково ли мы говорим во всех ситуациях общения? Чем объясняются 

отличия? 
11. В чем состоит проблема авторства Бахтина? 
12. В чем состоит проблема «чужой речи»? 
13. В чем специфика понятии «речевой жанр»? 
14. В чем специфика понятия «фрейминг»? Как понятие «фрейминг» 

соотносится с гофмановским понятием «футинг»? 
15. Что такое «интертекстуальность»? 
16. Действительно ли культуры, имеющие письменность, «опережают» 

бесписьменные культуры? 
17. Возможна ли наука без письменности? 
18. Как связано наличие письменности с когнитивными возможностями? 

6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы  
1. Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие / сост. 

Л.Н. Чурилина. – 10-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 412 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797 . – ISBN 978-5-89349-
892-9. – Текст : электронный. 

2. Арутюнов, С.А. Культурная антропология / С.А. Арутюнов, С.И. Рыжакова. 
– Москва : Директ-Медиа, 2014. – 217 с. – (Наследники Геродота). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161  

3. Касевич, В. Б. Проблемы семантики : монография / В. Б. Касевич. — Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2019.— 304 с. - ISBN 978-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161
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5-288-05909-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1054143 . 
– Режим доступа: по подписке. 

4. Культура. Коммуникация. Перевод : коллективная монография / под ред. С.В. 
Серебряковой, А.И. Милостивой ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 228 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483719 .– 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание : учебное пособие / Ю.А. Левицкий. – 
Москва : Директ-Медиа, 2013. – 361 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686 .– ISBN 978-5-4458-3428-1. – DOI 
10.23681/210686. – Текст : электронный. 

6. Современное состояние и перспективные векторы развития филологии, 
лингвистики, языкознания и коммуникативистики: коллективная монография : в 3 т. Том 2 
/ под науч. ред. О. П. Чигишевой. – Ростов-на-Дону: ООО Международный 
исследовательский центр "Научное сотрудничество", 2014. - 215с. - 
http://elibrary.ru/item.asp?id=22523103  

7. Тинякова, Е.А. Философский аспект рассмотрения языка : монография / Е.А. 
Тинякова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, НОУ ВПО 
«Московский институт предпринимательства и права», Сергиево-Посадский колледж. – 3-
е изд., перераб. и сокращен. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 200 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278861 .– 
Библиогр.: с. 181-188. – ISBN 978-5-4475-9264-6. – DOI 10.23681/278861. – Текст : 
электронный. 

8. Фокина, М.А. Филологический анализ текста : учебное пособие / М.А. 
Фокина ; Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. – Кострома : 
Костромской государственный университет (КГУ), 2013. – 140 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275635 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7591-1371-3. – Текст : электронный  

6.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине 

«Лингвистическая антропология» разработано учебно-методическое обеспечение в 
составе: 

1. Контрольные задания для подготовки к процедурам текущего контроля (п. 7.2 
Рабочей программы). 

2. Типовые задания для подготовки к промежуточной аттестации (п. 7.4 Рабочей 
программы). 

3. Рекомендуемые основная, дополнительная литература, Интернет-ресурсы и 
справочные системы (п. 8, 9 Рабочей программы). 

4. Рабочая программа дисциплины размещена в электронной информационно-
образовательной среде Университета на электронном учебно-методическом ресурсе 
АНООВО «ЕУСПб» — образовательном портале LMS Sakai — Sakai@EU. 

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

7.1 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 
в процессе текущей аттестации 

Информация о содержании и процедуре текущего контроля успеваемости, методике 
оценивания знаний, умений и навыков обучающегося в ходе текущего контроля доводятся 
научно-педагогическими работниками Университета до сведения обучающегося на первом 
занятии по данной дисциплине. 

https://znanium.com/catalog/product/1054143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686
http://elibrary.ru/item.asp?id=22523103
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275635
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Текущий контроль предусматривает подготовку магистрантов к каждому занятию, 
активное слушание на лекциях. Магистрант должен присутствовать на лекциях, отвечать 
на поставленные вопросы, показывая, что прочитал разбираемую литературу, представлять 
содержательные реплики по обсуждаемым вопросам, участвовать в опросах.  

Текущий контроль проводится в форме устных опросов магистрантов по темам 
дисциплины, демонстрирующих уровень освоения обучающимися материала и степень 
знакомства с дополнительной литературой. 
 

Таблица 5 
Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 

достижения в процессе текущей аттестации 
Наименование темы 

(раздела) 
Код 

компетенц
ии 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в соот. 
с табл. 1) 

Формы 
текущего 
контроля 

Результаты 
текущего 
контроля 

Язык и культура УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Опрос 1 
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

Язык как действие УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 

Опрос 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 
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Наименование темы 
(раздела) 

Код 
компетенц

ии 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в соот. 
с табл. 1) 

Формы 
текущего 
контроля 

Результаты 
текущего 
контроля 

ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Анализ 
межличностного 
взаимодействия в 
работах И.Гофмана 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Опрос 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теория 
лингвистической 
вежливости П.Браун и 
С.Левинсона 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 

Опрос 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 
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Наименование темы 
(раздела) 

Код 
компетенц

ии 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в соот. 
с табл. 1) 

Формы 
текущего 
контроля 

Результаты 
текущего 
контроля 

ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Теория вербальной 
коммуникации и 
модели «речевого 
события» 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Опрос 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 
 
 
 
 
 
 
 

Конструирование 
значения в процессе 
коммуникации: 
«языковая игра», 
языковая 
социализация 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 

Опрос 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 
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Наименование темы 
(раздела) 

Код 
компетенц

ии 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в соот. 
с табл. 1) 

Формы 
текущего 
контроля 

Результаты 
текущего 
контроля 

ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Основные принципы 
и методы 
конверсационного 
анализа 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Опрос 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

Язык и власть. П. 
Бурдье. М. Фуко 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 

Опрос 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 
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Наименование темы 
(раздела) 

Код 
компетенц

ии 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в соот. 
с табл. 1) 

Формы 
текущего 
контроля 

Результаты 
текущего 
контроля 

ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Поэтическая функция 
языка 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Опрос 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 

 
 
 
 
 
 
 
 

Когнитивные и 
культурные следствия 
письменности, 
лингвистические 
идеологии 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 

Опрос 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачтено/ 
не зачтено 
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Наименование темы 
(раздела) 

Код 
компетенц

ии 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в соот. 
с табл. 1) 

Формы 
текущего 
контроля 

Результаты 
текущего 
контроля 

ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

 
Таблица 6 

Критерии оценивания 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

Критерии оценивания 

Опрос  ответ отсутствует или является односложным – не зачтено 
развернутый ответ с доказательствами или обоснованием — зачтено 

 

7.2. Контрольные задания для текущей аттестации 
Примерные планы опросов 
Тема 1.  
- Роль языка в различных концепциях культуры. 
- Как менялось представление о роли языка в зависимости от изменений о том, 

что такое культура? 
- Какова специфика взгляда на язык как часть культуры в зависимости от 

научных традиций и школ в разных странах? 
- Каково соотношение между универсалистским и релятивистским подходами? 
- Каково соотношение между различными названиями областей, имеющих 

отношение к изучению языка и культуры: лингвистическая антропология, 
антропологическая лингвистика, этнолингвистика, этнография речи? 

 
Тема 2.  
- В чем смысл утверждения, что язык представляет собой действие? 
- Какими аргументами обосновывалась точка зрения, что язык является 

отражением действительности? Какие аргументы приводились для опровержения этого 
взгляда? 

- Какими аргументами обосновывалась точка зрения, что говорение является 
действием? 

- В чем состоит суть применения этнографических методов к изучению языка? 
- Каковы основные этнографические методы и в чем их специфика 

применительно к изучению языка? 
- Кто является основоположниками подхода к языку как к действию? 
- Роль прагматики в изучении языка как действия? 
- В чем смысл введения понятия иллокутивной силы и как оно соотносится с 

понятием значения? 
 
Тема 3:  
- Роль перехода с макроуровня анализа на микроуровень анализа. 
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- В чем смысл «драматургического» подхода Гофмана? 
- В чем специфика и в чем состоит новое во взгляде на речевое взаимодействие 

у Гофмана? 
- Кто стал последователями Гофмана, развившими его идеи применительно к 

изучению языкового взаимодействия? 
- Какова роль языкового компонента в теории Гофмана? 
 
Тема 4.  
- Возможна ли в принципе единая теория вербальной коммуникации. 
- Каковы три основные составляющие теории вербальной коммуникации 

Гамперца? 
- В чем роль периферийных механизмов в теории Гамперца? 
- Какова роль теории Гамперца в осмыслении проблем межкультурной 

коммуникации? 
- Кто был предшественниками Гамперца в построении единой теории? В чем 

специфика этих попыток?  
- Каковы способы преодоления барьеров для межкультурной коммуникации по 

Гамперцу? 
 
Тема 5.  
- Вежливость с универсалистских и релятивистских позиций: во всех ли 

культурах существует вежливость.  
- Роль концепции «социального лица» Гофмана в теории Браун-Левинсона. 
- Каковы современные подходы к изучению вежливости? 
- Как вежливость связана с социальной организацией общества? 
- Как вежливость конструируется в разных социальных группах? 
- Каковы лингвистические средства выражения вежливости? 
 
Тема 6.  
- Преодолимы ли барьеры, существующие в межкультурной коммуникации? 
- Каковы способы преодоления барьеров для межкультурной коммуникации по 

Гамперцу? 
- Какова роль теории Гамперца в осмыслении проблем межкультурной 

коммуникации? 
- Едины ли культурные представления в разных социальных группах? 
- Какие лингвистические черты представляют собой наибольшие трудности в 

преодолении проблем в межкультурной коммуникации? Почему? 
- В чем состоит проблема осознаваемости различных лингвистических черт и 

какое отношение она имеет к теме межкультурной коммуникации? 
 
Тема 7.  
- Как мы говорим и что говорим: проблема соотношения. 
- В чем состоят основные положения этнометодологии? 
- Как соотносится конверсационный анализ и этнометодология? 
- В чем состоят основные принципы конверсационного ананлиза? 
- Какова роль транскрипции в конверсационном анализе? 
- Насколько универсальными является конверсационный анализ? 
 
Тема 8.  
- Как использование языка связано с языковым манипулированием? 
- Как использование языка связано с символической властью? 
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- Одинаково ли мы говорим во всех ситуациях общения? Чем объясняются 
отличия? 

- Что такое критический анализ дискурса и каковы его истоки? 
- В чем специфика языка рекламы? 
- В чем специфика языка политического дискурса? 
 
Тема 9.  
- Творческое использование языка носителями. 
- В чем состоит поэтическая функция языка по Якобсону и как она соотносится 

с другими функциями? 
- В чем состоит значение идей Бахтина для современной антропологии? 
- Как соотносятся идеи Бахтина со сходными идеями других исследователей? 
- В чем состоит проблема авторства Бахтина? 
- В чем состоит проблема «чужой речи»? 
- В чем специфика понятии «речевой жанр»? 
- В чем специфика понятия «фрейминг»? Как понятие «фрейминг» 

соотносится с гофмановским понятием «футинг»? 
- Что такое «интертекстуальность»? 
 
Тема 10.  
- Что такое письмо: всего лишь отражение устной речи или нечто большее? 
- Действительно ли культуры, имеющие письменность, «опережают» 

бесписьменные культуры? 
- Возможна ли наука без письменности? 
- Как связано наличие письменности с когнитивными возможностями? 
- Какие системы письма существуют и есть ли между ними принципиальные 

отличия в отношении когнитивных возможностей? 
- В чем состоят основные социальные последствия появления письменности? 

7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 
в процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации — экзамен в форме письменной работы (эссе). 
Экзамен принимается преподавателем, читавшим курс в течение учебного года. В 
аудитории могут находиться не более 5-6 студентов одновременно. В процессе сдачи 
экзамена преподаватель может задавать дополнительные вопросы по материалам 
прослушанного курса.  

На экзамене магистрант должен в письменном виде в форме эссе представить 
концепции и кратко охарактеризовать труды одного из исследователей, упоминаемых в 
программе курса. Ответ должен содержать основные данные об исследователе, время, на 
которое приходится его основная деятельность, места научной деятельности и полевой 
работы; главные научные труды и т.п. Магистрант должен продемонстрировать знакомство 
с проблематикой исследований лингвистической антропологии, навыки аналитической 
работы с соответствующим материалом и умение демонстрировать результаты 
исследования в ясной и доступной форме, способность критически использовать 
исследовательский инструментарий антропологии применительно к исследованиям 
актуальных практик и феноменов культуры. При разборе эссе на экзамене преподаватель 
может задать дополнительные вопросы и попросить магистранта пояснить отдельные 
утверждения. 

Письменная работа (эссе) и ответы магистранта на вопросы во время проведения 
экзамене позволяют продемонстрировать уровень освоения знаний, полученных 
магистрантом в процессе изучения дисциплины, и сформированность умений и навыков.   
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Перед экзаменом проводится консультация, на которой преподаватель отвечает на 
вопросы магистрантов. 

В результате промежуточного контроля знаний студенты получают оценку по 
дисциплине (экзамен) 

 
Таблица 7 

Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 
в процессе промежуточной аттестации 

Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетен-

ции 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соот. с табл. 1) 

Критерии оценивания Оценка 

Экзамен / 
письменная 

работа (эссе) 

УК-1  
УК-4  
УК-5  
ПК-1  
ПК-2  
ПК-3  
ПК-4 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5.  
ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 
ИД.УК-5.1. 
ИД.УК-5.2. 
ИД.УК-5.3. 
ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4. 
ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  
ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  
ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
З (УК-4) 
У (УК-4) 
В (УК-4) 
З (УК-5) 
У (УК-5) 
В (УК-5) 
З (ПК-1) 
У (ПК-1) 
В (ПК-1) 
З (ПК-2) 
У (ПК-2) 
В (ПК-2) 
З (ПК-3) 
У (ПК-3) 
В (ПК-3) 
З (ПК-4) 
У (ПК-4) 
В (ПК-4) 

Письменная работа (эссе) 
отвечает следующим 
требованиям: эссе написано 
самостоятельно, материал 
изложен логично, тема 
раскрыта полно, магистрант 
проявил при подготовке 
работы знание программного 
материала, понимание 
теоретических позиций по 
вопросам лингвистических 
исследований, знакомство с 
проблематикой 
лингвистических 
исследований, навыки 
аналитической работы с 
соответствующим 
материалом, владение 
фактическим материалом и 
методами его анализа.  
В работе поставлен 
исследовательский вопрос, 
показано знание 
рекомендованной литературы, 
продемонстрировано умение 
самостоятельно 
формулировать аргументы и 
выводы.  
Эссе демонстрирует, что 
магистрант полностью усвоил 
материал, способен к его 
творческому использованию, 
излагает его четко и 
последовательно, 
представляет материал без 
существенных 
стилистических 
погрешностей и ошибок. 
Положения работы 
аргументированы, выводы 
сформулированы. Магистрант 
выдержал рекомендуемый 
объем эссе и выполнил 
требования к оформлению 
письменной работы. 
 
Эссе показывает полное 
освоение магистрантом 
материала курса и 

Отлично 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хорошо 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетен-

ции 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соот. с табл. 1) 

Критерии оценивания Оценка 

сформированность 
компетенций.  
Письменная работа (эссе) 
отвечает следующим 
требованиям: эссе написано 
самостоятельно, материал 
изложен логично, тема 
раскрыта, магистрант 
проявил при подготовке 
работы знание программного 
материала, понимание 
теоретических позиций по 
вопросам лингвистических 
исследований, знакомство с 
проблематикой 
лингвистических 
исследований, навыки 
аналитической работы с 
соответствующим 
материалом, владение 
фактическим материалом и 
методами его анализа.  
В работе поставлен 
исследовательский вопрос, но 
показано недостаточное 
знание рекомендованной 
литературы и недостаточное 
умение самостоятельно 
формулировать аргументы и 
выводы. В эссе отмечаются 
определенные неточности в 
формулировках, 
исторических датах, но без 
серьезных пробелов в 
знаниях. 
Эссе демонстрирует, что 
магистрант усвоил материал, 
способен к его творческому 
использованию, излагает его 
последовательно. Магистрант 
выдержал рекомендуемый 
объем эссе и выполнил 
требования к оформлению 
письменной работы. 
Эссе показывает освоение 
магистрантом материала 
курса и сформированность 
компетенций.  
 
Письменная работа (эссе) 
отличается рядом недочетов: 
не сформулирован 
исследовательский вопрос, 
показано явно недостаточное 
знание рекомендованной 
литературы и недостаточное 
умение самостоятельно 
формулировать аргументы и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удовлетво
рительно 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетен-

ции 

Индикаторы 
компетенций 

Коды ЗУВ (в 
соот. с табл. 1) 

Критерии оценивания Оценка 

выводы, выявлены 
существенные упущения в 
решении поставленных задач. 
Магистрант проявил при 
подготовке работы 
недостаточное знание 
программного материала, 
неполное понимание 
теоретических позиций по 
вопросам лингвистических 
исследований, навыки 
аналитической работы с 
соответствующим 
материалом недостаточно 
отражены.  
Эссе показывает освоение 
магистрантом материала 
курса и сформированность 
компетенций.  

 
Письменная работа (эссе)не 
предоставлена или отличается 
критическими недочетами: не 
сформулирован 
исследовательский вопрос, 
показано незнание 
рекомендованной литературы 
неумение самостоятельно 
формулировать аргументы и 
выводы, выявлены 
существенные упущения в 
решении поставленных задач. 
Магистрант проявил при 
подготовке работы незнание 
программного материала, 
непонимание теоретических 
позиций по вопросам 
лингвистических 
исследований, навыки 
аналитической работы с 
соответствующим 
материалом не 
сформированы.  
Эссе показывает, что 
магистрант не освоил 
материал курса, компетенции 
не сформированы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неудовлет
ворительн
о 

 
Результаты сдачи промежуточной аттестации по направлениям подготовки уровня 

магистратуры на факультете антропологии оцениваются по стобалльной системе оценки в 
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке организации и проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
АНООВО «ЕУСПб» следующим образом согласно таблице 7а. 

Таблица 7а 
Система оценки знаний обучающихся 
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Пятибалльная (стандартная) система Стобалльная система оценки Бинарная система оценки 
5 (отлично) 100-81 зачтено 
4 (хорошо) 80-61 
3 (удовлетворительно) 60-41 
2 (неудовлетворительно) 40 и менее не зачтено 

 
Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» показывают уровень сформированности у 
обучающегося компетенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций 
образовательной программы «Культурная антропология» по направлению подготовки 
46.04.03 Антропология и этнология (уровень магистратуры). 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках 
«неудовлетворительно» показывают уровень сформированности у обучающегося 
компетенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы «Культурная антропология» по направлению подготовки 46.04.03 
Антропология и этнология (уровень магистратуры). 

7.4 Типовые задания к промежуточной аттестации 
Примерные темы экзаменационной письменной работы (эссе):  
1. Анализ конкретного случая неудачной межкультурной коммуникации 
2. Языковые средства выражения вежливости на материале русского (или любого 

другого) языка. 
3. Описание и интерпретация частного случая межкультурных различий в 

представлениях о вежливости, «лице» или «принципе кооперации». 
4. Критика универсальности представлений о вежливости, «лице» или “принципе 

кооперации”. 
5. Особенности языковой социализации (на пример одной из культур или 

социальных групп). 
6. Новые явления в речевом поведении современных носителей русского языка. 
7. Русское просторечие с точки зрения этнографии речи. 
8. Соотношение этнографии и антропологии. 
 

7.5 Средства оценки индикаторов достижения компетенций 
Таблица 8 

Средства оценки индикаторов достижения компетенций 
Коды компетенций Индикаторы компетенций  

(в соот.с Таблицей 1) 
Средства оценки (в соот. с Таблицами 5, 7) 

УК-1  
  

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5.  

Опрос, письменная работа (эссе) 

УК-4 ИД.УК-4.1.  
ИД.УК-4.2.  
ИД.УК-4.3.  
ИД.УК-4.4.  
ИД.УК-4.5.  
ИД.УК-4.6. 

Опрос, письменная работа (эссе) 

УК-5  
 

ИД.УК-5.1.  
ИД.УК-5.2.  
ИД.УК-5.3.  

Опрос, письменная работа (эссе) 

ПК-1  
 

ИД.ПК-1.1.  
ИД.ПК-1.2.  
ИД.ПК-1.3.  
ИД.ПК-1.4.  

Опрос, письменная работа (эссе) 
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Коды компетенций Индикаторы компетенций  
(в соот.с Таблицей 1) 

Средства оценки (в соот. с Таблицами 5, 7) 

ПК-2  
 

ИД.ПК-2.1.  
ИД.ПК-2.2.  
ИД.ПК-2.3.  
ИД.ПК-2.4.  

Опрос, письменная работа (эссе) 

ПК-3  
 

ИД.ПК-3.1.  
ИД.ПК-3.2.  
ИД.ПК-3.3.   
ИД.ПК-3.4.  
ИД.ПК-3.5.  

Опрос, письменная работа (эссе) 

ПК-4 
 

ИД.ПК-4.1.  
ИД.ПК-4.2.  
ИД.ПК-4.3.  

Опрос, письменная работа (эссе) 

 
Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства оценки  

(в соот. с 
Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Опрос         Магистрант в ходе подготовки и участия в опросе, показывает наличие 
теоретической и практической базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для 
выполнения следующих действий в области профессиональной деятельности: 
         - анализируя проблемную ситуацию, определяет пробелы в информации, 
оценивает надёжность источников информации, разрабатывает стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строит 
сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 
       - устанавливает контакты и организует общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя современные коммуникационные технологии; 
составляет в соответствии с нормами русского языка деловую документацию разных 
жанров; составляет типовую деловую документацию для академических и 
профессиональных целей на иностранном языке; составляет академические и (или) 
профессиональные тексты на иностранном языке 
           - анализирует идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; выстраивает социальное и профессиональное взаимодействие 
с учётом особенностей деловой и общей культуры представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных групп; обеспечивает создание 
недискриминационной среды для участников межкультурного взаимодействия при 
личном общении и при выполнении профессиональных задач; 
          - анализируя основные теории и методологические положения современных 
исследований в этнологии, социокультурной и биологической антропологии использует 
профессиональные знания по истории, теории и методологии современной этнологии. 
социокультурной и биологической антропологии для организации научно-
исследовательской деятельности и современного исторического образования, 
концептуализирует объекты исследования в теоретических и методологических рамках 
различных направлений этнологии, социокультурной и биологической антропологии, 
самостоятельно расширяет   методологический инструментарий с помощью 
приобретения новых актуальных знаний и навыков в ведущих дисциплинах 
современной этнологии, биологической и культурной антропологии; 
           - формулирует цели и задачи прикладных научно-исследовательских работ в 
области современной этнологии, социокультурной и биологической антропологии, 
разрабатывает планы и программы проведения прикладных научно-исследовательских 
работ в области современной этнологии, социокультурной и биологической 
антропологии, проводит прикладные исследования в области этнологии, 
социокультурной и биологической антропологии, корректирует методологию и 
принципы проведения исследования в процессе их реализации для достижения целей 
исследования, анализирует и обобщает результаты прикладных исследований в области 
этнологии, социокультурной и биологической антропологии; 
     - обосновывает принципы отбора источников этнологического и антропологического 
исследования исходя из постановки исследовательских задач в полевых условиях, 
архивах, музеях, библиотеках; классифицирует источники этнологической, социо-
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Средства оценки  
(в соот. с 

Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

антропологической и биолого-антропологической информации и определяет их 
рациональность и связь классификации с исследовательской, педагогической, 
прикладной задачей научного исследования; корректирует методологию сбора 
материалов в рамках научно-исследовательских работ в области этнологии, 
социокультурной и биологической антропологии; аргументированно отбирает методы 
обработки и анализа собранных полевых материалов, архивных и библиографических 
источников в рамках научно-исследовательских работ в области этнологии, 
социокультурной и биологической антропологии, проверки гипотез исследования и 
надёжности полученных данных; готовит профессионально собранные, обработанные 
и проанализированные материалы  полевых исследований, архивных и 
библиографических источников для публикации результатов научно-исследовательских 
работ в области этнологии, социокультурной и биологической антропологии; 
           - собирает и критически анализирует антропологическую и этнографическую 
информацию, привлекаемую для проведения научных исследований в области 
этнологии, социокультурной и биологической антропологии; формирует программы 
проведения научных исследований в области этнологии, социокультурной и 
биологической антропологии 

Письменная 
работа (эссе) 

        Магистрант в ходе подготовки и написания эссе показывает наличие 
теоретической и практической базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для 
выполнения следующих действий в области профессиональной деятельности: 
         - анализируя проблемную ситуацию, определяет пробелы в информации, 
оценивает надёжность источников информации, разрабатывает стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов, строит 
сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения 
       - устанавливает контакты и организует общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя современные коммуникационные технологии; 
составляет в соответствии с нормами русского языка деловую документацию разных 
жанров; составляет типовую деловую документацию для академических и 
профессиональных целей на иностранном языке; составляет академические и (или) 
профессиональные тексты на иностранном языке 
           - анализирует идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; выстраивает социальное и профессиональное взаимодействие 
с учётом особенностей деловой и общей культуры представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных групп; обеспечивает создание 
недискриминационной среды для участников межкультурного взаимодействия при 
личном общении и при выполнении профессиональных задач; 
          - анализируя основные теории и методологические положения современных 
исследований в этнологии, социокультурной и биологической антропологии использует 
профессиональные знания по истории, теории и методологии современной этнологии. 
социокультурной и биологической антропологии для организации научно-
исследовательской деятельности и современного исторического образования, 
концептуализирует объекты исследования в теоретических и методологических рамках 
различных направлений этнологии, социокультурной и биологической антропологии, 
самостоятельно расширяет   методологический инструментарий с помощью 
приобретения новых актуальных знаний и навыков в ведущих дисциплинах 
современной этнологии, биологической и культурной антропологии; 
           - формулирует цели и задачи прикладных научно-исследовательских работ в 
области современной этнологии, социокультурной и биологической антропологии, 
разрабатывает планы и программы проведения прикладных научно-исследовательских 
работ в области современной этнологии, социокультурной и биологической 
антропологии, проводит прикладные исследования в области этнологии, 
социокультурной и биологической антропологии, корректирует методологию и 
принципы проведения исследования в процессе их реализации для достижения целей 
исследования, анализирует и обобщает результаты прикладных исследований в области 
этнологии, социокультурной и биологической антропологии; 
     - обосновывает принципы отбора источников этнологического и антропологического 
исследования исходя из постановки исследовательских задач в полевых условиях, 
архивах, музеях, библиотеках; классифицирует источники этнологической, социо-
антропологической и биолого-антропологической информации и определяет их 
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Средства оценки  
(в соот. с 

Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

рациональность и связь классификации с исследовательской, педагогической, 
прикладной задачей научного исследования; корректирует методологию сбора 
материалов в рамках научно-исследовательских работ в области этнологии, 
социокультурной и биологической антропологии; аргументированно отбирает методы 
обработки и анализа собранных полевых материалов, архивных и библиографических 
источников в рамках научно-исследовательских работ в области этнологии, 
социокультурной и биологической антропологии, проверки гипотез исследования и 
надёжности полученных данных; готовит профессионально собранные, обработанные 
и проанализированные материалы  полевых исследований, архивных и 
библиографических источников для публикации результатов научно-исследовательских 
работ в области этнологии, социокультурной и биологической антропологии; 
           - собирает и критически анализирует антропологическую и этнографическую 
информацию, привлекаемую для проведения научных исследований в области 
этнологии, социокультурной и биологической антропологии; формирует программы 
проведения научных исследований в области этнологии, социокультурной и 
биологической антропологии. 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1 Основная литература 
1. Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие / сост. 

Л.Н. Чурилина. – 10-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 412 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797 . – ISBN 978-5-89349-
892-9. – Текст : электронный. 

2. Арутюнов, С.А. Культурная антропология / С.А. Арутюнов, С.И. Рыжакова. – 
Москва : Директ-Медиа, 2014. – 217 с. – (Наследники Геродота). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161  

3. Этнология : учебник / Т.А. Титова, В.Е. Козлов, Е.В. Фролова, И.А. 
Мухаметзарипов ; отв. ред. Т.А. Титова ; Казанский федеральный университет. - Казань : 
Издательство Казанского университета, 2017. - 402 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
00019-838-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480107  

8.2 Дополнительная литература 
1. Касевич, В. Б. Проблемы семантики : монография / В. Б. Касевич. — Санкт-

Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2019.— 304 с. - ISBN 978-
5-288-05909-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1054143 . – 
Режим доступа: по подписке. 

2. Культура. Коммуникация. Перевод : коллективная монография / под ред. С.В. 
Серебряковой, А.И. Милостивой ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 228 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483719 .– 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание : учебное пособие / Ю.А. Левицкий. – 
Москва : Директ-Медиа, 2013. – 361 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686 .– ISBN 978-5-4458-3428-1. – DOI 
10.23681/210686. – Текст : электронный. 

4. Современное состояние и перспективные векторы развития филологии, 
лингвистики, языкознания и коммуникативистики: коллективная монография : в 3 т. Том 2 
/ под науч. ред. О. П. Чигишевой. – Ростов-на-Дону: ООО Международный 
исследовательский центр "Научное сотрудничество", 2014. - 215с. - 
http://elibrary.ru/item.asp?id=22523103  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480107
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686
http://elibrary.ru/item.asp?id=22523103
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5. Тинякова, Е.А. Философский аспект рассмотрения языка : монография / Е.А. 
Тинякова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, НОУ ВПО 
«Московский институт предпринимательства и права», Сергиево-Посадский колледж. – 3-
е изд., перераб. и сокращен. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 200 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278861 .– 
Библиогр.: с. 181-188. – ISBN 978-5-4475-9264-6. – DOI 10.23681/278861. – Текст : 
электронный. 

6. Фокина, М.А. Филологический анализ текста : учебное пособие / М.А. 
Фокина ; Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. – Кострома : 
Костромской государственный университет (КГУ), 2013. – 140 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275635 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7591-1371-3. – Текст : электронный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1 Программное обеспечение  
При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  
2. MS Office (OVS Office Platform)  
3. Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 
4. Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  
5. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 
6. ABBYY Lingvo x5  
7. Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 
8. Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 
9. Google Chrome – бесплатно 
10. Opera – бесплатно 
11. Mozilla – бесплатно 
12. VLC – бесплатно 

9.2 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины:  

Информационно-справочные системы 
1. Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window.edu.ru/ 
3. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru  
4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru   
5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации: http://pravo.gov.ru  
6. Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys  
7. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru  
 
Профессиональные базы данных информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
1. Google. Книги: https://books.google.com   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275635
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
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2. Internet Archive: https://archive.org 
3. Koob.ru. Электронная библиотека «Куб»: http://www.koob.ru/philosophy/ 
4. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info 
5. ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»:                             

http://e-heritage.ru/  
6. Интелрос. Интеллектуальная Россия: http://www.intelros.ru/ 
7. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru  
8. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 
9. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
10. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 
11. Федеральное архивное агентство (Официальный сайт Федерального 

архивного агентства (Росархива)): http://archives.gov.ru/  

9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 
Профессиональные базы данных:  
Полный перечень доступных обучающимся профессиональных баз данных 

представлен на официальном сайте Университета https://eusp.org/library/electronic-
resources, включая следующие базы данных:   

1. East View – 100 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам 
(архив и текущая подписка): https://dlib.eastview.com/browse;  

2. eLIBRARY.RU — Российский информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты научных статей и публикаций, наукометрическая база данных: http://elibrary.ru; 

3. Университетская информационная система РОССИЯ — база 
электронных ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области 
социально-гуманитарных наук: http://www.uisrussia.msu.ru/; 

4. Электронные журналы по подписке (текущие номера научных зарубежных 
журналов). 
 

Электронные библиотечные системы: 
1. Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – 

http://znanium.com/; 
2. Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная система 

(ЭБС) –  http://biblioclub.ru/ 

9.4 Электронная информационно-образовательная среда Университета 
Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета, которая включает в себя 
электронный учебно-методический ресурс АНООВО «ЕУСПб» — образовательный портал 
LMS Sakai — Sakai@EU, лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета, 
официальный сайт Университета (Европейский университет в Санкт-Петербурге 
[https://eu.spb.ru]), локальную сеть Университета и корпоративную электронную почту и 
обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса;  

http://www.nlr.ru/poisk/
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https://eusp.org/library/electronic-resources
https://eusp.org/library/electronic-resources
https://dlib.eastview.com/browse
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http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 
(электронной почты и т.д.).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронным ресурсам библиотеки 
Университета, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 
изучаемой дисциплине. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ходе реализации образовательного процесса используются специализированные 

многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается демонстрационным 
оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
предоставляется возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента 
(помощника). Для слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на 
экране (ПК). Для самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в помещении для самостоятельной работы организовано одно место (ПК) с возможностями 
бесконтактного ввода информации и управления компьютером (специализированное 
лицензионное программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). Библиотека 
университета предоставляет удаленный доступ к ЭБ с возможностями для слабовидящих 
увеличения текста на экране ПК. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут 
при необходимости воспользоваться имеющимся в университете креслом-коляской. В 
учебном корпусе имеется адаптированный лифт. На первом этаже оборудован 
специализированный туалет. У входа в здание университета для инвалидов оборудована 
специальная кнопка, входная среда обеспечена информационной доской о режиме работы 
университета, выполненной рельефно-точечным тактильным шрифтом (азбука Брайля). 
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