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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский язык и 

языковая личность», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Результаты обучения 

Формируемая 

компетенция 

 (с указанием кода) 

Примечания 

Знания 

 

Знать: 

1. понятия «коммуникация», 

«коммуникативная стратегия», 

«коммуникативная тактика», 

«риторика», «стилистическая 

норма», «языковая норма», 

«речевая норма», 

«стилистический прием», 

«языковой прием»; 

- коммуникативных стратегий и 

тактик, языковых/речевых норм; 

правил и приемов, принятые в 

разных сферах коммуникации; 

Владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации (ОПК-2) 

 

 

 

2. основные принципы и 

методику квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной научной 

деятельности. 

Владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности (ПК-2) 

 

Умения Уметь: 

1. применять знания о 

составляющих 

коммуникативного акта, 

коммуникативной стратегии и 

коммуникативной тактики; 

- инициировать и 

идентифицировать различные 

виды коммуникативных актов; 

- играть типичные роли 

различные роли адресанта и 

адресата в различных сферах 

коммуникации; выполнять 

принципы коммуникативного 

кодекса; создать условия для 

успешной коммуникации 

Владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации (ОПК-2) 
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2. демонстрировать навыки 

квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, 

оформления собственной 

научной деятельности и 

продвижения ее результатов; 

- отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, иные 

материалы по собственному 

научному исследованию, а также 

готовить презентации к 

сообщениям; 

- практически осуществлять 

научные исследования, 

экспериментальные работы в 

научной сфере, связанной с 

выполнением магистерской 

диссертации. 

Владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности (ПК-2) 

 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Владеть: 

1. коммуникативными 

стратегиями и 

коммуникативными тактиками; 

- методиками инициации и 

идентификации различных видов 

коммуникативных актов; 

-моделями успешного 

коммуникативного поведения 

адресанта и адресата в различных 

сферах коммуникации; 

принципами кооперации в 

коммуникативном процессе. 

Владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации (ОПК-2) 

 

2. навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной научной 

деятельности; 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального представления 

материалов собственных 

исследований. 

Владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности (ПК-2) 

 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и языковая личность» входит в раздел дисциплины по 

выбору. Дисциплина изучается  в 4 семестре. 

Целью учебной дисциплины «Русский язык и языковая личность» является 

представление магистрантам системы знаний по теоретическим основам, проблематике, 

основным понятиям и терминологии языковой личности, а также формирование умений и 

навыков применения полученных знаний на практике в ситуациях межкультурного 
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взаимодействия. Изучение дисциплины базируется на знаниях вузовской программы по 

предметам «Русский язык и культура речи», «Современный русский язык» и др. 

 

3. Содержание рабочей программы дисциплины (модуля) 

Содержание рабочей программы представлено в Приложении  

4. Фонд оценочных средств по дисциплине «Русский язык и языковая личность»  

 

К основным формам контроля, определяющим процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций при освоении 

курса «Русский язык и языковая личность» относится итоговая аттестация в форме зачета 

(4 семестр). 
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4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОПК-2- владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
Не зачтено 

 

 

 
Зачтено 

 

 
Первый 

этап 
(уровень) 

Знать: понятия «коммуникация», 

«коммуникативная стратегия», 

«коммуникативная тактика», «риторика», 

«стилистическая норма», «языковая 

норма», «речевая норма», 

«стилистический прием», «языковой 

прием»; 

- коммуникативных стратегий и тактик, 

языковых/речевых норм; правил и 

приемов, принятые в разных сферах 

коммуникации; 

 

Магистрант не знает, либо знает лишь 

частично понятия «коммуникация», 

«коммуникативная стратегия», 

«коммуникативная тактика», 

«риторика», «стилистическая норма», 

«языковая норма», «речевая норма», 

«стилистический прием», «языковой 

прием»; 

- коммуникативных стратегий и тактик, 

языковых/речевых норм; правил и 

приемов, принятые в разных сферах 

коммуникации;  

Магистрант знает понятия «коммуникация», 

«коммуникативная стратегия», 

«коммуникативная тактика», «риторика», 

«стилистическая норма», «языковая 

норма», «речевая норма», «стилистический 

прием», «языковой прием»; 

- коммуникативных стратегий и тактик, 

языковых/речевых норм; правил и 

приемов, принятые в разных сферах 

коммуникации; 

Второй 

этап 

(уровень) 

Уметь: применять знания о 

составляющих коммуникативного акта, 

коммуникативной стратегии и 

коммуникативной тактики; 

- инициировать и идентифицировать 

различные виды коммуникативных актов; 

- играть типичные роли различные роли 

адресанта и адресата в различных сферах 

коммуникации; выполнять принципы 

коммуникативного кодекса; создать 

условия для успешной коммуникации; 

Не умеет, либо умеет частично применять 

знания о составляющих 

коммуникативного акта, 

коммуникативной стратегии и 

коммуникативной тактики; 

- инициировать и идентифицировать 

различные виды коммуникативных 

актов; 

- играть типичные роли различные роли 

адресанта и адресата в различных 

сферах коммуникации; выполнять 

Умеет применять знания о составляющих 

коммуникативного акта, коммуникативной 

стратегии и коммуникативной тактики; 

- инициировать и идентифицировать 

различные виды коммуникативных актов; 

- играть типичные роли различные роли 

адресанта и адресата в различных сферах 

коммуникации; выполнять принципы 

коммуникативного кодекса; создать 

условия для успешной коммуникации; 
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 принципы коммуникативного кодекса; 

создать условия для успешной 

коммуникации; 
Третий 

этап 

(уровень) 

Владеть:  
- коммуникативными стратегиями и 

коммуникативными тактиками; 

- методиками инициации и 

идентификации различных видов 

коммуникативных актов; 

-моделями успешного коммуникативного 

поведения адресанта и адресата в 

различных сферах коммуникации; 

принципами кооперации в 

коммуникативном процессе; 

Не владеет, либо владеет частично  

коммуникативными стратегиями и 

коммуникативными тактиками; 

- методиками инициации и 

идентификации различных видов 

коммуникативных актов; 

-моделями успешного 

коммуникативного поведения адресанта 

и адресата в различных сферах 

коммуникации; 

принципами кооперации в 

коммуникативном процессе; 

Владеет коммуникативными стратегиями и 

коммуникативными тактиками; 

- методиками инициации и идентификации 

различных видов коммуникативных актов; 

-моделями успешного коммуникативного 

поведения адресанта и адресата в 

различных сферах коммуникации; 

принципами кооперации в 

коммуникативном процессе;  

 
ПК-2- владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
Не зачтено 

 

 

 
Зачтено 

 

 
Первый 

этап 
(уровень) 

Знать: основные принципы и методику 

квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной 

научной деятельности. 

 

Магистрант не знает, либо знает лишь 

частично - основные принципы и 

методику квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной 

научной деятельности. 

Магистрант знает - основные принципы и 

методику квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной 

научной деятельности. 

Второй 

этап 

(уровень) 

Уметь: демонстрировать навыки 

квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления собственной 

научной деятельности и продвижения ее 

Не умеет, либо умеет частично 

демонстрировать навыки 

квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления 

Умеет демонстрировать навыки 

квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления собственной 

научной деятельности и продвижения ее 
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результатов; 

- отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, иные материалы по 

собственному научному исследованию, а 

также готовить презентации к 

сообщениям; 

- практически осуществлять научные 

исследования, экспериментальные 

работы в научной сфере, связанной с 

выполнением магистерской диссертации. 

 

собственной научной деятельности и 

продвижения ее результатов; 

- отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, иные материалы 

по собственному научному 

исследованию, а также готовить 

презентации к сообщениям; 

- практически осуществлять научные 

исследования, экспериментальные 

работы в научной сфере, связанной с 

выполнением магистерской 

диссертации. 

результатов; 

- отбирать материал и готовить сообщения, 

доклады, иные материалы по 

собственному научному исследованию, а 

также готовить презентации к 

сообщениям; 

- практически осуществлять научные 

исследования, экспериментальные работы 

в научной сфере, связанной с выполнением 

магистерской диссертации.  

Третий 

этап 

(уровень) 

Владеть: навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности; 

- навыками участия в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и 

виртуального представления материалов 

собственных исследований. 

 

Не владеет, либо владеет частично  

навыками квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной 

научной деятельности; 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

представления материалов собственных 

исследований. 

Владеет навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности; 

- навыками участия в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и 

виртуального представления материалов 

собственных исследований.  
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4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Этапы 

освоения 

Результаты обучения Компетенция Оценочные 

средства 

 Знать: 

1. понятия 

«коммуникация», 

«коммуникативная 

стратегия», 

«коммуникативная 

тактика», «риторика», 

«стилистическая норма», 

«языковая норма», 

«речевая норма», 

«стилистический прием», 

«языковой прием»; 

- коммуникативных 

стратегий и тактик, 

языковых/речевых норм; 

правил и приемов, 

принятые в разных сферах 

коммуникации; 

владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами 

и приемами, 

принятыми в разных 

сферах коммуникации 

(ОПК-2); 

 

Индивидуальный, 

групповой опрос; 

тестирование; 

письменные ответы 

на вопросы; устный 

опрос (вопросы для 

самоконтроля); 

контрольные 

работы; эссе; 

проверка  

конспектов; 

 

2. основные принципы и 

методику 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности. 

2. владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности (ПК-2). 

 

Индивидуальный, 

групповой опрос; 

тестирование; 

письменные ответы 

на вопросы; устный 

опрос (вопросы для 

самоконтроля); 

контрольные 

работы; эссе; 

проверка  

конспектов; 
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2-й этап 

 

Умения 

Уметь: 

1. применять знания о 

составляющих 

коммуникативного акта, 

коммуникативной 

стратегии и 

коммуникативной 

тактики; 

- инициировать и 

идентифицировать 

различные виды 

коммуникативных актов; 

- играть типичные роли 

различные роли адресанта 

и адресата в различных 

сферах коммуникации; 

выполнять принципы 

коммуникативного 

кодекса; создать условия 

для успешной 

коммуникации; 

1. владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами 

и приемами, 

принятыми в разных 

сферах коммуникации 

(ОПК-2); 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный, 

групповой опрос; 

тестирование; 

письменные ответы 

на вопросы; устный 

опрос (вопросы для 

самоконтроля); 

контрольные 

работы; эссе; 

проверка  

конспектов; 

 

 2. демонстрировать 

навыки 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления собственной 

научной деятельности и 

продвижения ее 

результатов; 

- отбирать материал и 

готовить сообщения, 

доклады, иные материалы 

по собственному 

научному исследованию, а 

также готовить 

презентации к 

сообщениям; 

- практически 

осуществлять научные 

исследования, 

экспериментальные 

работы в научной сфере, 

связанной с выполнением 

магистерской 

диссертации. 

3. владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности (ПК-2). 

 

Индивидуальный, 

групповой опрос; 

тестирование; 

письменные ответы 

на вопросы; устный 

опрос (вопросы для 

самоконтроля); 

контрольные 

работы; эссе; 

проверка  

конспектов; 
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3-й этап 

 

Владеть 

навыками 

1. коммуникативными 

стратегиями и 

коммуникативными 

тактиками; 

- методиками инициации и 

идентификации различных 

видов коммуникативных 

актов; 

-моделями успешного 

коммуникативного 

поведения адресанта и 

адресата в различных 

сферах коммуникации; 

принципами кооперации в 

коммуникативном 

процессе. 

1. владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами 

и приемами, 

принятыми в разных 

сферах коммуникации 

(ОПК-2). 

 

 

 

 

Индивидуальный, 

групповой опрос; 

тестирование; 

письменные ответы 

на вопросы; устный 

опрос (вопросы для 

самоконтроля); 

контрольные 

работы; эссе; 

проверка  

конспектов. 

 

 2. навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности; 

- навыками участия в 

научных дискуссиях, 

выступлениях с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

представления материалов 

собственных 

исследований. 

2. владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности (ПК-2). 

 

Индивидуальный, 

групповой опрос; 

тестирование; 

письменные ответы 

на вопросы; устный 

опрос (вопросы для 

самоконтроля); 

контрольные 

работы; эссе; 

проверка  

конспектов. 

 

 

Итоговым контролем по данной дисциплине является – зачет (2 семестр) 

 

Критериями оценивания являются оценки, которые выставляются преподавателем 

за виды деятельности по итогам изучения разделов дисциплины. Шкалы оценивания:  

для зачета: 

Зачтено − выставляется магистранту, если магистрант дал полные, развернутые 

ответы на все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных 

возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические 

знания при выполнении практических заданий. Магистрант без затруднений ответил на 

все дополнительные вопросы.  

Не зачтено − выставляется магистранту, если ответ на теоретические вопросы 

свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. 

Обнаруживается отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении 

практических заданий. Магистрант не смог ответить ни на один дополнительный вопрос. 
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Примерные вопросы к зачету 

2 семестр 

1. Предмет и задачи курса «Введение в лингвоперсонологию».  

2. Понятие личности в гуманитарных науках. 

3. Лингвоперсонология как антропоцентрическое направление в современной 

лингвистике: объект и предмет исследования, цели и задачи, основные понятия. 

4. Языковая личность: история изучения. 

5. Язык как объективная основа познания и речевой коммуникации. 

6. Процесс формирования языковой способности в концепции Г.И. Богина. 

7. Концепция языковой личности Ю.Н. Караулова. 

8. Языковая личность автора художественного произведения, языковая 

личность персонажа. 

9. Гипотеза лингвоперсонологического функционирования языка Н.Д. Голева. 

10. Коммуникация. Языковой паспорт человека. 

11. Коммуникативная личность. 

12. Речевое поведение. 

13. Стратегии и тактики речевого поведения. 

14. Речевой портрет. 

15. Лингвоперсонологическая экспертиза. 

 

Написание рефератов 
     Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких 

источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским 

текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию 

материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. 

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. Специфика реферата 

(по сравнению с курсовой работой): реферат не содержит развернутых доказательств, 

сравнений, рассуждений, оценок, дает ответ на вопрос, что нового, существенного 

содержится в тексте. 

Критерии оценивания реферата и его защиты 
Ззачтено — 1) работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта 

тема реферата, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; доклад 

имеет презентацию; соблюден регламент при представлении доклада; представление, а не 

чтение материала; использованы нормативные, монографические и периодические 

источники литературы; четкость дикции; соблюдение норм литературного языка; 

правильность и своевременность ответов на вопросы; 2) основные требования к реферату 

и докладу выполнены, но при этом допущены недочеты, например, имеются неточности в 

изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем 

реферата выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении;   

Не зачтено - тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы, допущены грубые ошибки в оформлении  работы. 

Темы рефератов: 

1. Проблема личности в философии ХХ в. 

2. Персонология: содержание, развитие и значение. 

3. Лингвоперсонологическая концепция образования в работах Н.Д. Голева. 

4. Русская языковая личность в концепции Ю.Н. Караулова. 

5. Языковая способность в концепции Г.И. Богина. 
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6. Языковая компетенция в концепции М.К. Кабардова. 

7. Коммуникативное поведение языковой личности и его диагностика. 

8. Речевое поведение: стратегии и тактики. 

9. Параязыковые характеристики языковой личности. 

10. Лингвокультурный типаж. 

 

Письменная работа – средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу. Письменная работа – 

письменное задание, выполняемое в течение заданного времени (в условиях аудиторной 

работы – от 45 минут до 1,5 часов, от одного дня до нескольких недель в случае 

внеаудиторного задания). Письменная работа проводится в форме эссе, контрольной 

работы либо тестирования.  

           Критерии  оценивания: 

 зачтено — 1) задание  выполнено полностью без неточностей и ошибок;  2) 

при выполнении задания допущены несущественные ошибки; 3) показано отличное 

(хорошее, удовлетворительное) владение навыками применения полученных знаний 

и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. 

 не зачтено - 1)  при выполнении задания допущены грубые ошибки; 
продемонстрирован недостаточный уровень владения умениями и навыками при 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала; 2) 

выполнено менее половины задания; 3) задание не выполнено. 

 

Тест. Что говорят вам мимика и жесты? 
1.     Вы считаете, что мимика и жесты – это: 

а) спонтанное выражение состояния человека в данный конкретный момент; 

б) дополнение к речи; 

в) «предательское» проявление нашего подсознания. 

2.     Считаете ли вы, что у женщин язык мимики и жестов более выразителен, чем 

у мужчин? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю; 

3.     Как вы здороваетесь с хорошими друзьями? 

а) вы радостно кричите «Привет!»; 

б) сердечным рукопожатием; 

в) слегка обнимаете друг друга; 

г) приветствуете их сдержанным движением руки; 

д) целуете друг друга  в щеку. 

4.     Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно 

и то же? Дайте три ответа: 

а) когда качают головой; 

б) когда кивают головой; 

в) когда морщат нос; 

г) когда морщат лоб; 

д) когда подмигивают; 

е) когда улыбаются. 

5.     Какая часть тела выразительнее всего? 

а) ступни; 

б) ноги; 

в) руки; 

г) кисти; 
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д) плечи. 

6.     Какая часть вашего лица наиболее выразительна, по вашему мнению? Дайте 

два ответа: 

а) лоб; 

б) брови; 

в) глаза; 

г) нос; 

д) губы; 

е) уголки рта. 

7.     Когда вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно ваше 

отражение, на что в себе вы обращаете внимание в первую очередь? 

а) как на вас сидит одежда; 

б) на прическу; 

в) на походку; 

г) на осанку; 

д) ни на что. 

8.     Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, в вашем 

представлении это означает, что: 

а) ему есть что скрывать; 

б) у него некрасивые зубы; 

в) он чего-то стыдится. 

9.     На что вы прежде всего обращаете внимание у вашего собеседника? 

а) на глаза; 

б) на рот; 

в) на руки; 

г) на позу. 

10. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит глаза, это для вас признак: 

а) нечестности; 

б) неуверенности в себе; 

в) собранности. 

11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

12. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это делает потому, что: 

а) первый шаг всегда делают именно мужчины; 

б) женщина неосознанно дает понять, что хотела бы, чтобы с ней заговорили; 

в) он достаточно мужественен для того, чтобы рискнуть получить от ворот 

поворот. 

13. У вас создалось впечатление, что слова человека не соответствуют тем 

«сигналам»,  которые можно уловить из его мимики и жестов. Чему вы больше поверите? 

а) словам; 

б) «сигналам»; 

в) он вообще вызовет у вас подозрение. 

14. Поп-звезды представляют публике «жесты», имеющие однозначно эротический 

характер. Что, по-вашему, за этим кроется? 

а) просто фиглярство; 

б) они «заводят» публику; 

в) это выражение их собственного настроения. 

15. Вы смотрите в одиночестве страшную детективную киноленту. Что с вами 

происходит? 

а) я смотрю совершенно спокойно; 
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б) я реагирую на происходящее каждой клеточкой своего существа; 

в) закрываю глаза при особо страшных сценах. 

16. Можно ли контролировать свою мимику? 

а) да; 

б) нет; 

в) только отдельные ее элементы. 

17. При интенсивном флирте вы «изъясняетесь» преимущественно: 

а) глазами; 

б) руками; 

в) словами. 

18. Считаете ли вы, что большинство наших жестов… 

а) «подсмотрены» у кого-то и заучены; 

б) передаются из поколения в поколение; 

в) заложены в нас от природы. 

19. Если у человека борода, для вас это признак: 

а) мужественности; 

б) того, что человек хочет скрыть черты своего лица; 

в) того, что этот тип слишком ленив, чтобы бриться. 

20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них отличаются 

друг от друга. Вы согласны с этим? 

а) да; 

б) нет; 

в) только у пожилых людей. 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Тема 1. Междисциплинарный характер категории языковая личность 

Тема 2. Параметры описания языковой личности.  

- Типы языковых личностей.  

- Множественность подходов к типологии языковых личностей 

Тема 3. Проблема типологии языковых личностей. 

Тема 4. Проблема типологии языковых личностей в психолингвистике 

Проектная деятельность магистрантов. 

- Представить и обосновать тип языковой личности (по выбору магистранта). 

- Моделирование как способ представления или реконструкции  языковой 

личности. 

Тема 6. Модель языковой личности: структурный аспект 

Тема 7. Модель языковой личности: вербально-семантический уровень. 

Тема 8. Определение параметров (принципов) описания языковой личности. 

Проектная деятельность магистрантов. 

- Представить для обсуждения собственные критерии (принципы) модели языковой 

личности учащегося или другого типа языковой личности. Данный проект может быть как 

индивидуальным, так и групповым. 

Тема 9, 10. Отношение языка языковой личности к нормам литературного языка 

Тема 11. Ортологические предпочтения языковой личности. 

Проектная деятельность магистрантов. 

- Представить для обсуждения характеристику языковой личности (по выбору 

магистранта) в ортологическом аспекте: описание нормативных предпочтений языковой 

личности.  

- Исследования лексикона языковой личности методом  текстовой выборки 

Тема 12, 13. Методики исследования и представления лексикона  языковой 

личности. 
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Тема 14, 15. Лексикон языковой личности. Проектная деятельность магистрантов. 

- Представить фрагмент лексикона языковой личности по материалам текстовой 

выборки (по выбору магистранта). Данный проект может быть групповым. Этапы: 1) сбор 

лексических единиц, извлеченных из текстов языковой личности (например, учащегося, 

писателя) – около 100 единиц; 2) предварительная обработка записей в электронном виде; 

3) представление и анализ фрагмента лексикона в виде словника. 

Тема 16, 17. Типы языковой личности и авторский идиолект. 

- Выделить разные типы языковой личности на материале продукта речевой 

деятельности (заголовки, заполнение пропусков, составление списка ключевых слов, 

формулировок основной мысли текста и т.д.) 

 - Дать лингвосоционический портрет героев романа Дж. Остен «Гордость и 

предубеждение» на основе речевых и авторских характеристик персонажа. 

 - Исследовать идиолект любого автора из английской или американской 

литературы (по выбору студента). 

Материалы для чтения 
Ю.Н. Караулов Русская языковая личность и задачи ее изучения 

Интерес к личностному аспекту изучения языка существенно повысился в 

последние годы во всех дисциплинах, так или иначе связанных с языком, — не только в 

лингвистике, но и в психологии, философии, лингводидактике. В предлагаемом читателю 

сборнике "языковая личность" оказывается тем стержневым, определяющим понятием, 

вокруг которого разворачивается обсуждение наиболее интересных сегодня, как мне 

представляется, проблем общего и русского языкознания. 

Под языковой личностью я понимаю совокупность способностей и характеристик 

человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), 

которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и 

точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью. В 

этом определении соединены способности человека с особенностями порождаемых им 

текстов. Три выделенные мною в дефиниции аспекта анализа текста сами по себе всегда 

существовали по отдельности как внутрилингвистические и вполне самостоятельные 

задачи. 

Действительно, системное описание средств выражения смыслов, семантики в 

текстах всегда было главной задачей языкознания, и их структурная характеристика 

однозначно укладывалась в поуровневое представление об устройстве языкового 

механизма: синтаксис, лексика, морфология, фонология. Такая исследовательская 

установка, будучи преобладающим в лингвистике типом мышления и подхода к 

языковому материалу, резюмируется восходящим к идеям Соссюра лозунгом: "За каждым 

текстом стоит система языка". И возникающий на основании такой установки "образ 

языка" соотносится с самодовлеющей и автономной "системой" объектов и отношений, 

системой, тяготеющей к пространственно-геометрическому воплощению. 

Что касается содержательной стороны текстов, которая тоже может служить и 

служит объектом чисто лингвистического интереса (в моей дефиниции речь идет об 

"отражении действительности"), то надо сказать, что в языкознании в течение последних 

30 лет идет постоянное расширение семантической составляющей анализа как отдельных 

языковых единиц, так и их соединений разного объема: от изучения значения слов и 

словосочетаний — до исследования значения предложений, семантических полей и целых 

текстов. То есть расширение идет в направлении от значения к знанию, и поэтому данный 

уровень, связанный, как было сказано, с отражением действительности и знаменующий 

переход значения в знание, я называю когнитивным. Знание, оставаясь в основном 

объектом интереса разных дисциплин философского и психологического циклов, все в 

большей степени становится и лингвистическим объектом, именно в силу вербального, по 

преимуществу, своего воплощения и бытования, и мы можем говорить теперь о 

формировании, наряду с когнитивной психологией, также когнитивной лингвистики. 
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Наконец, третий аспект анализа текста, отмеченный в приведенной в начале 

дефиниции и связанный с целевой направленностью, охватывает прагматические 

характеристики (как самого речевого произведения, так и его автора) и знаменует тем 

самым диалектический переход от изучения речевой деятельности человека к выводам о 

его деятельности в широком смысле, а значит, включает и креативные (созидательные и 

познавательные) моменты этой деятельности. В традиционных филологических 

дисциплинах такого аспекта анализа до некоторой степени касались всегда стилистика и 

риторика, но в последние полвека, сдерживаемые деспотизмом общей формулы — "за 

каждым текстом стоит система языка", — исследования в этом направлении, как правило, 

не шли дальше установления и классификации формальных средств, передающих от-

дельные прагматические характеристики высказывания или текста. В разное время в 

языкознании делались попытки синтеза, попытки целостного подхода, включающего 

анализ всех трех уровней рассмотрения речевых произведений. Оформившаяся в 70-х 

годах и к настоящему времени хорошо разработанная в англо- и немецкоязычной 

литературе "теория речевых актов" своим появлением знаменовала определенный сдвиг 

от статической фиксации, от гербарийно-коллекционного перечисления языковых 

средств, выражающих определенные эмоционально-психологические и интеллектуально-

оценочные состояния говорящего (досада, радость, заинтересованность, сомнение, 

убежденность, раздражение и т.п.) — к динамическому их изучению как комплекса 

языковых средств, характеризующих человеческие интенциональности. Однако 

недостаточность теории речевых актов обнаруживается сразу же, как только мы выходим 

за пределы сиюминутных эмоций и намерений авторов речевых произведений. Эта теория 

не вооружает исследователя инструментом для выявления и описания стабильных, 

долгосрочных, доминантных установок. Довольно авторитетная французская школа 

психологов и психоаналитиков, связывающая себя с именем Лакана и получившая (такое 

полужаргонное) наименование "лаканизма", интересна прежде всего тем, что видит в 

языке (а точнее — в текстах, которые могут быть порождаемы определенной личностью) 

полное и безостаточное выражение всех без исключения особенностей ее сознательной и 

бессознательной жизни. В экстремально-конструктивном смысле последователи Лакана 

берутся вербализовать абсолютно все, не оставляя в человеческой душе никаких 

закоулков, куда бы нельзя было заглянуть с помощью языка, но относя возможность 

вербализации "бессознательного" только в речи Другого. Эта теория опирается в основном 

на медицинскую психоаналитическую практику и подвергается критике по разным 

основаниям. 

И в "теории речевых актов" и в "лаканизме" (точнее — в его лингвистических 

предпосылках), так же как в возникшей внутри самой лингвистики "теории текста", мы 

можем видеть попытки синтеза, разнонаправленные подходы на пути к созданию новой, 

общей теории языка, не удовлетворяющейся рассмотрением его как самодовлеющей 

системы формальных средств, а охватывающей связанные с этой системой когнитивные, 

познавательные, коммуникативно-деятельностные стороны его бытия и 

функционирования вместе с его носителем. Действительно, теория текста вначале 

претендовала на такой синтез, но в итоге превратилась в сугубо специальную дисциплину, 

ограничившую свои притязания рамками самого текста и сосредоточившуюся на 

внутренних закономерностях его устройства. Правда, надо сказать, что психолингвистика 

пытается разгерметизировать эту теорию разными путями, в частности, развивая теорию 

понимания. 

Предложенная вначале дефиниция есть основа для еще одной попытки синтеза, и ее 

противопоставление другим подходам заключается в изменении исследовательского 

пафоса, который в рамках теории языковой личности формулируется так: "За каждым 

текстом стоит языковая личность". 

Структура языковой личности представляется состоящей из трех уровней: 1) вербально-

семантического, предполагающего для носителя нормальное владение естественным 
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языком, а для исследователя — традиционное описание формальных средств выражения 

определенных значений; 2) когнитивного, единицами которого являются понятия, идеи, 

концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более или менее 

упорядоченную, более или менее систематизированную "картину мира", отражающую 

иерархию ценностей. Когнитивный уровень устройства языковой личности и ее анализа 

предполагает расширение значения и переход к знаниям, а значит, охватывает 

интеллектуальную сферу личности, давая исследователю выход через язык, через 

процессы говорения и понимания — к знанию, сознанию, процессам познания человека; 

3) прагматического, заключающего цели, мотивы, интересы, установки и 

интенциональности. Этот уровень обеспечивает в анализе языковой личности 

закономерный и обусловленный переход от оценок ее речевой деятельности к 

осмыслению реальной деятельности в мире. 

При таком представлении структуры языковой личности и соответственно задач 

исследователя, воссоздающего эту структуру методами лингвистического анализа, 

естественно может возникнуть вопрос, а не превышает ли свои возможности языковед, 

когда вторгается столь глубоко в сферы психологического интереса: ведь в приведенной 

характеристике, особенно двух последних уровней, содержатся в основном относимые к 

психологии категории и объекты? Да, это верно, психологический аспект в изучении 

языковой личности представлен очень сильно, он пронизывает не только два последние — 

когнитивный и прагматический уровни, — но и первый, поскольку основывается на 

заимствованных из психологии идеях его организации в виде ассоциативно-вербальной 

сети. Но в то же время психологическая глубина представления языковой личности 

лингвистическими средствами не идет ни в какое сравнение с глубиной представления 

личности в психологии. Перефразируя крылатое выражение, можно сказать, что лингвист, 

обращаясь к языковой личности, имеет в качестве объекта анализа ein. Talent, 

dochkeinCharakter, т.е. оставляет вне поля своего внимания важнейшие с психологических 

позиций аспекты личности, раскрывающие ее именно не как собирательное представление 

о человеке, а как конкретную индивидуальность. 

Языковедческий подход раскрывает и новые возможности для конкретного и 

конструктивного наполнения некоторых важных, но слишком обобщенных и потому 

трудных для оперирования ими понятий. Возьмем такое, чисто философское понятие, как 

мировоззрение. С учетом того содержания, которое я вложил в характеристику уровней в 

структуре языковой личности, могу дать методическое определение этого понятия: 

мировоззрение есть результат соединения когнитивного уровня с прагматическим, 

результат взаимодействия системы ценностей личности, или "картины мира", с ее 

жизненными целями, поведенческими мотивами и установками, проявляющийся, в 

частности, в порождаемых ею текстах. Лингвистический анализ этого материала (при 

достаточной протяженности текстов) позволяет реконструировать содержание 

мировоззрения личности. Причем для такого анализа вовсе не обязательно располагать 

связными текстами, достаточен определенный набор речевых произведений отрывочного 

характера (реплик в диалогах и различных ситуациях, высказываний длиной в несколько 

предложений и т.п.), но собранных за достаточно длительный промежуток времени. Этот 

материал я называю дискурсом. Примером дискурса может служить сумма высказываний 

какого-нибудь персонажа художественного произведения, который выступает в этом 

случае как модель реальной языковой личности. Возвращаясь к опытам реконструкции 

мировоззрения конкретной языковой индивидуальности, хочу подчеркнуть, что в этих 

опытах практически никогда не удается выявить систему, гармонию и единство, которые 

любят подчеркивать философские и психологические словари, определяя это понятие. В 

самом деле, трудно требовать единства и гармонии воззрений от человека, который, с 

одной стороны, кровно связан со своей эпохой, а в то же время многое заимствует из 

всевозможных источников прежних эпох для своей "картины мира", и жизненные 

установки которого складываются под влиянием самых разнообразных условий. Только у 
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плохого писателя или в результате очень пристрастной интерпретации герои оказываются 

последовательными и гармоничными. 

Но в то же время эти опыты и общий итог подводят к мысли о возможности 

языкового воздействия на формирование мировоззрения, языкового сопровождения 

процессов становления личности, о выработке принципов своеобразного 

ортолингвогенеза, обеспечивающего языковую сторону воспитания и совершенствования 

человека. Иными словами, отправляясь от понятия языковой личности, мы приходим к 

возможности говорить о психологической инженерии (не об инженерной психологии, а, 

по апологии с генной инженерией, — о психологической инженерии, психологическом 

конструировании, в котором языковому компоненту должна принадлежать заметная 

роль). 

Все, что было сказано о языковой личности до сих пор, дает основания, надеюсь, 

трактовать ее не только как часть объемного и многогранного понимания личности в 

психологии, не как еще один из ракурсов ее изучения, наряду, например, с 

"юридической", "экономической", "этической" и т.п. "личностью", а как вид полноценного 

представления личности, вмещающий в себя и психический, и социальный, и этический и 

другие компоненты, но преломленные через ее язык, ее дискурс. 

Таким образом, уже в самом выборе языковой личности в качестве объекта лингво-

психологического изучения заложена потребность комплексного подхода к ее анализу, 

возможность и необходимость выявления на базе дискурса не только ее психологических 

черт, но философско-мировоззренческих предпосылок, этно-национальных особенностей, 

социальных характеристик, историко-культурных истоков. Далее я предлагаю несколько 

исследовательских сюжетов, в реализации которых акцентируется та или иная сторона 

языковой личности. 

Первый возникает из таких вопросов, которые встают перед лингвистом: почему 

мы легко отличаем устную и письменную речь иностранца, относительно неплохо или 

даже хорошо владеющего русским языком, от речи малообразованного носителя русского 

языка, представителя того или иного говора?; почему, далее, обнаруживается странное 

совпадение форм, порождаемых в онтогенезе детьми, овладевающими родным языком, с 

формами, зафиксированными в диалектах и в истории развития этого языка?; почему, 

наконец, не подготовленный филологически носитель русского, например, языка XX в. 

способен понимать тексты, написанные в XI, XII вв.? 

В поисках ответа на эти вопросы мы упираемся в теорию врожденности языка или 

языковой способности, которая граничит уже с мистикой. Исследователь языковой 

личности может построить на этом пути исследование, в основу которого я предлагаю 

положить гипотезу о существовании так называемой психоглоссы, под которой понимаю 

единицу языкового сознания, отражающую определенную характерную черту языкового 

строя, системы родного языка, которая обладает высокой устойчивостью к вариациям и 

стабильностью во времени. Исследование такого рода может иметь диахроническое 

(историческое) измерение, территориальное (синхроническое) и онтогенетическое и в 

итоге может воссоздать некоторые черты национального языкового типа. 

Другой сюжет выводит на первый план социально-психологические 

характеристики языковой личности и исходит из следующих посылок. Человек проживает 

в среднем 25 тыс. дней. Большая часть из этих дней в зрелом возрасте строится довольно 

стандартно для данной личности. 

Описав один типовой день, или дневной дискурс, лингвист сможет сделать выводы 

не только о языке, но и других уровнях организации человека как языковой личности. 

Результаты такого конкретного лингво-психологического изучения многое дадут всем 

наукам, занимающимся человеком. 

Последний сюжет можно обозначить так: «Эволюция русской языковой личности». 

Как развивается языковая личность в историческом времени. Что подвержено 

наибольшему изменению на каждом из уровней, как взаимосвязаны изменяющиеся 
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параметры, например, состав лексикона и жизненные идеалы, или иерархия ценностей в 

картине мира и моральные принципы и т.п. Необходимо провести сопоставление 

дискурсов реконструированных на их основе параметров языковой личности разных эпох. 

Выводы были бы безусловно полезны и для современности. 

 

Крылатые слова и выражения 

 

1. А Васька слушает да ест…(цит. из басни И.А. Крылова "Кот и повар"). 

2. А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь… (цит. из басни И.А. 

Крылова "Квартет"). 

3. А ларчик просто открывается…(цит. из басни И.А. Крылова "Ларчик"). 

4. Взявшие меч – мечом погибнут. Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет 

(первое выраж. Из Евангелия. Матф., 26, 52.;второе- П.А. Павленко, создавший образ 

полководца-патриота, в известном сценарии вложил эти слова в несколько измененном 

виде в уста Александра Невского). 

5. Возвращается ветер на круги своя (цит. из Библии.Екклезиаст, 1,6). 

6. Воздушные замки (выраж. деятеля христианской церкви Августина-354-430). 

7. Волк в овечьей шкуре (выраж из Евангелия.Матф., 7,15). 

8. Вот приедет барин – барин нас рассудит…(цит. из стихотворения Н.А. Некрасова 

"Забытая деревня"). 

9. Демьянова уха (цит. из басни И.А. Крылова "Демьянова уха"). 

10. Камень преткновения (возникло из Библии - Книга пророка Исаии, 8,14). 

 

Глоссарий 
Аббревиатура –  (ит. abbreviatura от лат. brevis - краткий). Сложносокращенное 

слово, образованное из начальных букв, звуков или других начальных элементов 

словосочетания. 

Абзац –  (нем. аbsetzen - отодвигать). 1) Красная строка. 2) Отрезок письменного 

или печатного текста от одной красной строки до другой. 

Абстрактная (лексика) – (лат. abstractus - удалённый, отвлеченный). Совокупность 

слов с отвлечённым значением качества, свойства, состояния. 

Арго – (фр. argot - жаргон). Язык отдельных социальных групп, искусственно 

создаваемый с целью языкового обособления. 

Аргумент –  (лат. argumentum). Логический довод, служащий основанием 

доказательства. 

Архаизм – устаревшие слова и выражения. 

Варваризм – (греч. barbarismos). Иноязычное слово или выражение. 

Вербальные (средства) – (лат. verbum - глагол). Словесные, языковые средства 

общения в противовес несловесным, неязыковым, невербальным. 

Вульгаризмы – (лат. vulgaris - простонародный, грубый). Грубые слова и 

выражения, находящиеся за пределами норм литературного языка. 

Гипербола –  (греч. hyperbole - преувеличение). Образное выражение, содержащее 

преувеличение свойств, признаков, качеств предмета или явления. 

Гипотеза –  (греч. hipothesis - основание, предположение). Научное предположение, 

выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на опыте и 

теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией. 

Грамматика – (греч. gramma - письменный знак). 1) Раздел языкознания, 

изучающий формы словоизменения, строение слов, словосочетаний и предложений. 2) 

Грамматический строй языка. 3) Совокупность правил словоизменения, их соединения в 

словосочетания и предложения. 

Дедуктивный (метод) – (лат. deductio - выведение). Метод доказательства, 

состоящий в движении от общего к частному (противопоставляется индукции). 
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Дефектные (глаголы) –  (лат. defectus - изъян, недостаток, недочет). Глаголы с 

неполным спряжением, т.е. не имеющие отдельных личных форм по фонетическим или 

семантическим причинам. 

Дефис –  (лат. divisio - разделение). Соединительная черточка между частями 

сложного слова при полуслитном написании или между словами, находящимися в 

отношениях определяемого слова и приложения к нему и проч. 

Диалект, диалектизмы – (греч. dialektos - говор, наречие). Разновидность 

общенародного языка, употребляемая сравнительно ограниченным числом людей, 

связанных общностью территориальной, социальной, профессиональной. Слова из 

различных диалектов. 

Диалог – (греч. dialogos - беседа). Форма речи, при которой происходит 

непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами. 

Историзм – слова, характерные для определенного времени. 

Кинетическая (речь) – (греч. kinetikos - относящийся к движению). Невербальные 

средства общения в виде выразительных движений различных частей человеческого тела 

(мимика, взгляд, поза, походка, жесты). 

Книжная (лексика) – слова и выражения, связанные с книжными стилями речи и 

употребляющиеся в научной литературе, публицистике, официально-деловых документах. 

Коммуникативная (функция) – (лат. communicatio - сообщение, связь). Функция 

общения, состоящая в передаче информации. 

Контактное (общение) – (лат. contactus - соприкосновение). Общение 

коммуникантов, находящихся в непосредственной близости друг от друга. 

Контекст – (лат. contextus - тесная связь, соединение). Законченный в смысловом 

отношении отрезок текста, дающий возможность точно установить значение отдельного 

входящего в него слова или предложения. 

Культура речи – 1) Раздел филологии, изучающий речевую жизнь общества в 

определенную эпоху. 2) Качества грамотной речи, делающие её образцовой в данный 

исторический период в данном языковом коллективе. 

Лексика – (греч. lexikos - словесный, словарный). 1) Словарный состав языка 2)  

Язык - система фонетических, лексических и грамматических средств, являющаяся 

орудием выражения мыслей, чувств, волеизъявлений и служащая важнейшим средством 

общения людей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
 

Основная литература: 

 

1. Многомерный образ человека. На пути к созданию единой науки о человеке 

[Электронный ресурс]/ –  Электрон.текстовые данные. –  М.: Прогресс-Традиция, 2016. –  

364 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7240. –  ЭБС «IPRbooks» 

2. Актуальные проблемы лингвистической культурологи. Выпуск 8 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов/ Е.И. Башилова [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные.–М.: Прометей, Московский педагогический государственный 

университет, 2012. –188 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23971. – ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Китайгородская М.В. Языковое существование современного горожанина. 

На материале языка Москвы [Электронный ресурс]/ Китайгородская М.В., Розанова 
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Н.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Языки славянских культур, 2010.— 496 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15166.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Перевод и лингвистический анализ текста [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ – Электрон.текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет, 

2013. –166 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24917. – ЭБС «IPRbooks» 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины 

Российская государственная библиотека (РГБ) – http://www.rsl.ru/ 

Научная электронная библиотека – www.elibrary.ru – электронная библиотека 

научных публикаций, интегрированная с Российским индексом научного цитирования 

(РИНЦ) и информационно-аналитической системой SCIENCE INDEX 

Университетская библиотека online – http://biblioclub.ru/ 

Электронный читальный зал ЭБС БашГУ – https://bashedu.bibliotech.ru/ 

 

Программное обеспечение: 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade. Договор № 104 от 

17.06.2013 г. Лицензия OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензия 

OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 

 
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 414 

(главный корпус), 

аудитория № 423 

«Творческая мастерская 

имени Мустая Карима»   

(главный корпус). 
 

 

 

 

 

 

Лекции 

Аудитория № 414 
Учебная мебель, доска, экран настенный для 

проектора DINON Electric L 274*366 MW 1 

шт., проектор мультимедийный MITSUBISHI 

EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W 6 шт. 
Аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима»    
Учебная мебель, компьютер Apple A1418, 

C02TCOUAHZJY 1 шт./ мышь (беспроводная) 

А1657 1шт, клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, 

MC2875; 
проектор VIVITEK 1 шт.; экран для проектора 

1 шт.; телевизор Samsung UE40MU6400U 1 

шт.; планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC 1 

шт.; ресивер PIONEER, VSK-S20 16SEPIAL-

PJZV001350YY 1 шт. 
Лаборатория ИТ Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска 

SMART с проектором V25 1 шт.; 

персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 

шт. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 414 

(главный корпус), 

аудитория № 423 

«Творческая мастерская 

имени Мустая Карима»   

(главный корпус). 

 

 

 

Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: 

лаборатория ИТ  № 403 

 

 

 

Групповые и 

индивидуальные 

http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
https://bashedu.bibliotech.ru/


 24 

(главный корпус), 

аудитория № 423 

«Творческая мастерская 

имени МустаяКарима»   

(главный корпус). 

консультации  

 

 
Читальный зал №1  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер 

– 1 шт. 
Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 

1 шт. 
Программное обеспечение: 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. Договор № 104 

от 17.06.2013 г. Лицензия OLP NL Academic 

Edition. Бессрочная. 
2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 
 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: 

лаборатория ИТ  № 403 

(главный корпус), 

аудитория № 423 

«Творческая мастерская 

имени МустаяКарима»   

(главный корпус). 
 

 

 

 

Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация 

Помещения для 

самостоятельной 

работы: читальный зал 

№1 (главный корпус),  

№2 (физмат корпус - 

учебное). 

 

Самостоятельная 

работа  
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Приложение  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФГБОУ ВО  

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ БАШКИРСКОЙ ФИЛОЛОГИИ, 

ВОСТОКОВЕДЕНИЯ  И ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

дисциплины «Русский язык и языковая личность» на 4 семестр 

заочная 

 

 

 

 

 

 

Вид работы Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов) 2/72 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 16,2 

лекций 4 

практических/ семинарских 12 

лабораторных  

других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с 

преподавателем) ФКР 0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)  52 

Учебных часов на подготовку  

к экзамену/зачету/ дифференцированному зачету (Контроль) 3,8 

 

Форма контроля:                         

 зачет – 4 семестр 

 



   

 

№ 

п/п 
Тема и содержание 

Форма изучения материалов: 

лекции, практические занятия, 

семинарские занятия, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа и 

трудоемкость (в часах) 

Основная и 

дополнительна

я литература, 

рекомендуемая 

студентам 

(номера из 

списка) 

Задания по 

самостоятельной 

работе студентов  

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(коллоквиумы, 

контрольные 

работы, 

компьютерные 

тесты и т.п.) 
Всего ЛК 

ПР/ 

СЕМ 
ЛР СРС 

 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

1 Антропоцентрическая парадигма в 

языкознании. Лингвоперсонология как 

антропоцентрическое направление в 

современной лингвистике: объект и 

предмет исследования, цели и задачи, 

методы и методики. 

 1 2  14 Основная: 1, 2 

Дополнительна

я: 1, 2 

 

Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы, 

конспектирование 

теоретического 

материала 
 

проверка 

конспектов 

2 Понятие языковой личности и 

традиции ее изучения. Проблема 

типологии языковых личностей и пути 

ее решения. Аспекты коммуникации. 

Структура и типология речевых актов. 

 1 2  14 Основная: 1, 2 

Дополнительна

я: 1, 2 

 

Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы, 

анализ текста 

опрос 

3. Теория лингвокультурного типажа.  

Портретирование языковой личности. 

Место языковой личности в дидактике. 

Лингводидактическая модель языковой 

личности. Проблема национально-

культурной специфики речевой 

деятельности в современной 

лингвистике.  

 

 1 2  12 Основная: 1, 2 

Дополнительна

я: 1, 2 

 

Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы, тест 

№ 1 

 

проверка тестов 

4. Теория лингвокультурного 

типажа.Портретирование языковой 

  4  10 Основная: 1, 2 

Дополнительна

 Изучение 

основной и 
проверка тестов 



   

 

 

личности. Место языковой личности в 

дидактике. Лингводидактическая модель 

языковой личности. Проблема 

национально-культурной специфики 

речевой деятельности в современной 

лингвистике. Теория лингвокультурного 

типажа.  

 

я: 1, 2 

 

дополнительной 

литературы, тест 

№ 2 

 

5. Методы изучения языковой личности  1 2  2 Основная: 1, 2 

Дополнительна

я: 1, 2 

 

Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Индивидуальны

й/групповой 

опрос 

 Всего часов:   4 12  52    


