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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний о языковой картине мира алтайского 

народа в сопоставительном аспекте  

Дисциплина нацелена на подготовку аспирантов к научно-исследовательской, производственно-практической и к 

организационно-управленческой деятельности, обеспечивающей эффективную межкультурную коммуникацию на 

разных языках  

1.2 Задачи: - сформировать у аспирантов представление о языковой картине мира, о лингвокультурологии и ее 

места в современной научной парадигме;  

- о концепте как основы языковой картины мира;  

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении 

конкретно-филологического исследования по лингвокультурологии и языковой картине мира алтайцев.  

            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Тюркские языки Сибири 

2.1.2 Языки народов РФ (алтайский язык) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

2.2.2 Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной  деятельности (педагогическая 
практика) 

2.2.3 Психология и педагогика высшей школы 

2.2.4 Сложные вопросы синтаксиса тюркских языков 

2.2.5 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1:способностью к разработке и совершенствованию языковедческих,теоретических и методологических подходов, 

к сравнению и сопоставлению генетически родственных и неродственных языков с целью изучения их структурных и 

функциональных свойств 

Знать: 

терминологическую базу когнитивной лингвистики, проблемы обозначения: концепт, понятие, значение, концептосферу 
алтайской культуры в сопоставлении с культурами тюркских и других народов 

Уметь: 

выявлять, анализировать и интерпретировать источники по когнитивной лингвистике 

Владеть: 

опытом применения интегративных методов при анализе культурнозначимых языковых фактов; включения в 
лингвокультурологический комментарий сведений из смежных областей научного знания; выявления ценностных 
ориентаций иноязычной лингвокультурной общности 

УК-1:способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Знать: 

представление: о месте концепта в лингвокультурологии и когнитивной лингвистике; о структуре национальной картины 
мира как языковой системе; о структуре концепта и методики его описания; о национальной специфике языка 

Уметь: 

свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах когнитивной лингвистики 

Владеть: 

умениями  излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования и аргументированно отстаивать свою 
точку зрения в дискуссии; определять степень доказательности и обоснованности тех или иных положений лингвистических 
трудов 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 
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 Раздел 1. Лингвокультурология и ее 

место в современной научной 

парадигме 

      

1.1 Основные категории 
лингвокультурологии. 
Методология и методы 
лингвокультурологии. 
Структура концепта и методика его 
описания в лингвокультурологии и 
лингвокогнитивистике. 
Концепт как основа языковой картины 
мира. /Лек/ 

4 1 ПК-1 УК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

1.2 Основные категории 
лингвокультурологии. 
Методология и методы 
лингвокультурологии. 
Структура концепта и методика его 
описания в лингвокультурологии и 
лингвокогнитивистике. 
Концепт как основа языковой картины 
мира. /Пр/ 

4 4 ПК-1 УК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

1.3 Основные категории 
лингвокультурологии. 
Методология и методы 
лингвокультурологии. 
Структура концепта и методика его 
описания в лингвокультурологии и 
лингвокогнитивистике. 
Концепт как основа языковой картины 
мира. /Ср/ 

4 49 ПК-1 УК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

 Раздел 2. Языковая картина мира 

алтайцев 

      

2.1 Понятие языковой картины мира и её 
фрагмента в современной лингвистике. 
Язык и национальный менталитет. 
Тюркская лексика как носитель 
национально-культурной информации. 
Концептосфера алтайской культуры. 
Алтайские зооморфизмы как носители 
национально-культурной информации 

/Лек/ 

4 1 ПК-1 УК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

2.2 Понятие языковой картины мира и её 
фрагмента в современной лингвистике. 
Язык и национальный менталитет. 
Тюркская лексика как носитель 
национально-культурной информации. 
Концептосфера алтайской культуры. 
Алтайские зооморфизмы как носители 
национально-культурной информации 

/Пр/ 

4 4 ПК-1 УК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

2.3 Понятие языковой картины мира и её 
фрагмента в современной лингвистике. 
Язык и национальный менталитет. 
Тюркская лексика как носитель 
национально-культурной информации. 
Концептосфера алтайской культуры. 
Алтайские зооморфизмы как носители 
национально-культурной информации 
/Ср/ 

4 49 ПК-1 УК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Проблемы соотношения и взаимосвязи языка, культуры и этноса 

Лингвострановедение, этнолингвистика и этнопсихолингвистика и лингвокультурологи. 
Лингвокультурология как самостоятельное    направление лингвистики.Задачи лингвокультурологии 
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Язык и культура. Новые подходы в понимании культуры. 
Объект и предмет исследования в лингвокультурологии. 
Методы лингвокультурологии 

История возникновения лингвокультурологии как науки. 
Два периода в развитии современной культурологии. Различные направления в лингвокультурологии 

Базовые понятия в лингвокультурологии 

Понятие   картины   мира. Национально-культурный   опыт конкретной языковой общности. 
Языковая картина мира как совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике. 
Проблемы исследования концепта в лингвокогнитивистике и лингвокультурологии. 
Символы в языковом сознании русского и алтайского народа (на примере символики красоты) 
Место языковой метафоры в лексико-семантической системе языка 

Лингвокультурный аспект алтайской и русской фразеологии. 
Языковая личность 

Отражение языческой символики в семантической эволюции тюркских языков. 
Воссоздание  (реконструкция)  модели  тюркской  "картины мира", основанной на древнейших мифо-поэтических 
представлениях. 
Языковая картина мира: проблемы исследования 

Понятия  «маскулинность» и  «фемининность» в культуре этноса: в мифологических представлениях, в истории, социальной 
жизни и их проявления в языке 

Метафора как способ представления культуры 

Понятие о менталитете и ментальности. Этническая ментальность. 
Отражение ментальности в языковой картине мира (на примере алтайского языка) 
Формирование семантики зооморфизмов. Этнокультурная специфика алтайских зооморфизмов. 

5.2. Темы письменных работ 

1. История постановки и решения проблемы «язык-культура» в мировой и отечественной науке. 
2. Формирование лингвокультурологии как научной дисциплины (рассказать о деятельности двух учёных на выбор). 
3. Понятие «культура» и подходы к его изучению. 
4. Периодизация лингвокультурологии. 
5. Основные направления и школы лингвокультурологии. 
6. Междисциплинарный статус лингвокультурологии. 
7. Цели  и  задачи  лингвокультурологии.  Объект  и  предмет  исследования  в лингвокультурологии. 
8. Методология лингвокультурологии. 
9. Базовые понятия лингвокультурологии. 
10. Культура как мир смыслов. 
11. Понятие о культурной коннотации. 
12. Понятие о менталитете и ментальности. Этническая ментальность. 
13. Концептуальная и языковая картина мира. 
14. Аккумулирующее свойство слова. 
15. Лингвокультурологический аспект русской фразеологии. 
16. Метафора как способ представления культуры. 
17. Символ и стереотип как явления культуры. 
18. Текст как транслятор и хранитель культурной информации. 
19. Мужчины и женщины в обществе, культуре и языке. 
20. Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии. Архетип и мифологема как явления культуры. 
21. Языковая личность. 
22. Традиционный и современный образ человека в культуре и языке. 
23. Методы и приемы анализа концептов 

24. Концепт как основа языковой картины мира 

Фонд оценочных средств 

Порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедура экспертизы и 
утверждения фондов оценочных средств для установления соответствия уровня подготовки обучающихся и 
       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Маслова В.А. Лингвокультурология: учебное пособие для вузов Москва: Академия, 
2010 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.2 Чочкина М.П. Этнолингвокультурология и мифология: учебное 
пособие для магистров 

Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2013 

http://elib.gasu.ru/index 
.php? 
option=com_abook&vi 
ew=book&id=647:etno 
lingvokulturologiya-i- 
mifologiya&catid=17:c 
ulture&Itemid=173 

Л1.3 Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской 
этимологи: соматические термины (плечевой 
пояс): монография 

Москва: Школа 
"Языки русской 
культуры", 1996 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Хроленко А.Т., 
Бондалетов В.Д. 

Основы лингвокультурологии: учебное пособие Москва: Флинта, 
2008 

 

Л2.2 Тыбыкова Л.Н., 
Тыбыкова А.Т., 
Пиянтинова К.К., Вуд 
Дж.Б. 

Алтай тилдиҥ морфем сӧзлиги=Морфемный 
словарь алтайского языка: словарь: [пер. на рус. и 
англ. языки] 

Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2005 

 

Л2.3 Тыбыкова А.Т. Сопоставительное языкознание (категория 
модальности): курс лекций для бакалавров по 
напр. подг. 050100 Пед. обр., профиль подг. 
"Родной язык и лит-ра", по напр. подг. , 050302.0 
"Родной яз. и лит-ра" с доп. спец. "Русск. яз. и лит 
-ра" 

Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2014 

http://elib.gasu.ru/index 
.php? 
option=com_abook&vi 
ew=book&id=285:sopo 
stavitelnoe- 
yazykoznanie- 
kategoriya- 
modalnosti&catid=26:p 
hilology&Itemid=180 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.3 Google Chrome 

6.3.1.4 MS WINDOWS 

6.3.1.5 Moodle 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 КонсультантПлюс 

6.3.2.2 Гарант 

6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.4 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 проблемная лекция  

            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 
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201 Б2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся), 
интерактивная доска SMART Board 480iv со 
встроенным проектором V25, ноутбук. 
традиционные алтайские костюмы женские (летние, 
зимние), традиционные костюмы мужские (летние, 
зимние), традиционные алтайские шапки войлочные 
(летние), традиционные шапки меховые (лисьи 
камусы), традиционные шапки из шкуры (мерлушка). 
Лекала: 
лекала шапок 

лекала платья 

лекала чегедека (традиционного  платья) 

лекала традиционной обуви из кожи 

ножи для резки кожи 

ножницы для резки кожи 

шило 

201 Б1 Кабинет методики преподавания 
информатики. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы 

Маркерная ученическая доска, экран, 
мультимедиапроектор. Рабочее место преподавателя. 
Посадочные места обучающихся (по количеству 
обучающихся), компьютеры с доступом к Интернет 

203 Б2 Лаборатория «Алтайская филология». 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Помещение 
для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся, кафедра, 3 
шкафа для учебной и научной литературы, 
мультимедийный проектор, экран, ноутбук. ПК и 
монитор «Acer» с выходом в интернет 

208 А4 Читальный зал. Помещение для 
самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры с доступом в Интернет, проектор, экран, 
копировальный аппарат, многофункциональное 

устройство, выставочные стеллажи, печатные издания. 

     

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому) 
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя 
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую 
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, 
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось 
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. 
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Читая 
рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать 
над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в 
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на 
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. 
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять 
участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются 
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические 
положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. 
 

2. Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи  и т.п., представленное в виде текста. Тема реферата выбирается 
студентом самостоятельно из заданного перечня тем рефератов или предлагается студентом по согласованию с 
преподавателем. Реферат должен включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список 
использованной литературы и приложения (если имеются). Титульный лист включает в себя необходимую информацию об 
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авторе: название учебного заведения, факультета, тему реферата; ФИО автора, номер группы, данные о научном 
руководителе, город и год выполнения работы. 
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность,  объект и предмет, цель и задачи 
исследования. В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается 
критический обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. По мере изучения литературы на отдельных листах 
делаются краткие выписки наиболее важных положений, затем они распределяются вопросам плана. Очень важно, чтобы 
было раскрыто основное содержание каждого вопроса.  После того, как реферат готов, необходимо внимательно его 
прочитать, сделав необходимые дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст. Текст реферата 
должен содержать адресные ссылки на научные работы. В этом случае приводится ссылка на цитируемый источник, 
состоящая из фамилии автора и года издания, например (Петров, 2008). В заключении приводятся выводы, раскрывающие 
поставленные во введении задачи. При работе над рефератом необходимо использовать не менее трех публикаций. Список 
литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать только 
использованные студентом публикации. Объем реферата должен быть не менее 12 и более 30 страниц машинописного текста 
через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением  следующего размера полей: верхнее и нижнее 
-2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на 
страницу), ясно читаемым почерком. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без 
точек. Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. 
Эссе – сочинение небольшого объема по какому-либо вопросу, написанное в свободной, индивидуально-авторской манере 
изложения. Для эссе характерны естественный тон рассуждения, свобода автора в оценках и комментариях. Однако 
рассуждения и выводы автора должны базироваться на научных данных, а не быть голословными. Как и реферат, эссе должно 
содержать введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. Каждая из этих частей в тексте может 
специально не выделяться. Требования к оформлению эссе такие же, как и для реферата. Объем эссе – 5-6 страниц 
машинописного текста. 
3. Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных ведущим 
преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 
можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 
изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 
преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. 
Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить 
ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. 
Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость. 
Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего присутствия на зачете. 
При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные деканатом. 
Положительные оценки «зачтено» выставляются, если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически, 
грамотно изложив его, показал знания специальной литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно 
применял понятийный аппарат. 

 


