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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в когнитивную лингвистику» является формиро-
вание компетенций, рекомендованных  основной профессиональной образовательной програм-
мой высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки), профили "Русский язык" и "Литература". 

Задачи дисциплины: 
- Познакомить студентов с широким спектром когнитивных исследований в языкозна-

нии, основными концепциями и фундаментальными научными трудами основоположников ко-
гнитивной лингвистики, ее современным состоянием и перспективами развития; 

- Получить представление о целях, задачах, методах исследования, а также о категори-
ально-терминологическом аппарате когнитивной лингвистики; 

- Сформировать четкое представление об основных проблемах когнитивного анализа 
языковых явлений, о системном взаимодействии основных лингвистических и когнитивных ка-
тегорий и понятий, на базе которых функционирует объект лингвистики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в когнитивную лингвистику» относится к части Блока 1 учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплины «Теория языка».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Введение в 
когнитивную лингвистику» необходимы для освоения дисциплины «Лингвокультурология» и 
прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой ат-
тестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  
наименование компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1 Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, аргу-
ментированно формирует соб-
ственное суждение и оценку 
информации, принимает обос-
нованное решение. 

Знать:   
принципы  и  методы  поиска,  
анализа и синтеза информа-
ции  
Уметь:   
аргументированно  формиро-
вать собственное суждение, 
оценивать  
информацию,  принимает  
обоснованное решение  
Владеть:  
 навыками  системного  и  
критического мышления 

УК-1.3 Анализирует источники 
информации с целью выявления 
их противоречий и поиска до-
стоверных суждений. 

Знать:   
основные проблемы когни-
тивного анализа языковых 
явлений  
Уметь:  
- пользоваться словарями,  
научной литературой;  
Владеть:  
-  категориально-

терминологическим аппара-
том когнитивной лингвисти-
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ки 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1 Анализирует социо-
культурные различия социаль-
ных групп, опираясь на знание 
этапов исторического развития 
России в контексте мировой 
истории, социокультурных тра-
диций мира, основных фило-
софских, религиозных и этиче-
ских учений. 

Знать:   
социокультурные традиции 

мира, основныех философ-
ских, религиозных и этиче-
ских учений  

Уметь:   
анализировать социокультур-
ные различия социальных 
групп 

Владеть:  
 навыками  системного  и  
критического мышления 

УК-5.2 Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокуль-
турным традициям Отечества. 

Знать:   
историческое наследие и со-
циокультурные традиции 

Отечества  

Уметь:   
Воспитывать уважительное 
отношение к историческому 
наследию 

Владеть:  
 навыками  соблюдения со-
циокультурных традиций  

УК-5.3 Конструктивно взаимо-
действует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей 
в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и со-
циальной интеграции 

Знать:   
принципы  и  методы  взаи-
модействует с людьми с уче-
том их социокультурных 
особенностей 

Уметь:   
взаимодействовать с людьми 
с учетом их социокультурных 
особенностей  
Владеть:  
 навыками  успешного вы-
полнения профессиональных 
задач и социальной интегра-
ции 

ПК-3 Способен формировать 
развивающую образователь-
ную среду для достижения 
личностных, предметных и 
метапредметных результатов 
обучения средствами препо-
даваемых учебных предметов 

ПК-3.1 Владеет способами ин-
теграции учебных предметов 
для организации развивающей 
учебной деятельности (иссле-
довательской, проектной, груп-
повой и др.). 
 

-знает  способы  интеграции  
учебных  предметов  для  
организации  развивающей  
учебной деятельности  
-умеет использовать инте-
грацию учебных  предметов  
для организации  развиваю-
щей учебной деятельности;  
-  владеет  практическими  
навыками  при  интеграции  
учебных  предметов  для  
организации  развивающей  
учебной деятельности 

ПК-3.2 Использует образова-
тельный потенциал социокуль-

-знает  критерии формирова-
ния развивающей  образова-

                             5 / 49



  

6  

турной среды региона в препо-
давании (предмета по профилю) 
в учебной и во внеурочной дея-
тельности. 

тельной среды;  
-умеет  использовать  
образовательный  потенциал  
социокультурной  среды  
региона  в  профессиональ-
ной деятельности;  
-  владеет  практическими  
навыками  при  решении  
профессиональных  задач  в  
рамках  преподаваемого  
предмета 

ПК-4 Способен разрабатывать 
и реализовывать культурно-

просветительские программы 
в соответствии с потребно-
стями различных социальных 
групп 

ПК-4.1 Организует культурно-

образовательное пространство, 
используя содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные техноло-
гии и методики культурно-

просветительской деятельности 

Навыки организации куль-
турно-образовательного  про-
странства, с  использованием  
содержания  
учебных предметов литера-
туры, русского языка 

ПК-4.2 Использует приемы ор-
ганизации культурно-

просветительской деятельности 
с учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, социо-
культурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные 
ресурсы предметных областей 
(по профилю). 

Навыки организации куль-
турно-просветительской  дея-
тельности с  учетом  запросов  
различных  
возрастных,  социокультур-
ных, этнических  групп,  с  
учетом образовательных  об-
ластей «Литература», «Рус-
ский язык» 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 
промежуточную аттестацию.  

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

7 

Сессия 7 

Ко
нт

ак
тн

ые
 ч

ас
ы 

 

Всего: 36,6 36,6 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  20 20 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 35,7 35,7 
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Подготовка к зачету (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
е-

ми
на

ры
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

СР
С 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Вс
ег

о 

П
ла

ни
ру

ем
ые

 р
е-

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я  

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Тема 1. Когнитивная линг-
вистика как наука. 2 2  4  8 

УК-1.1 

УК-1.3 

Тест,  кон-
трольная ра-

бота  

Тема 2. Картина мира: ее 
сущность и структура. Язы-
ковая картина мира. 

2 2  4  8 
УК-1.1 

УК-5.1 

Тест,  кон-
трольная ра-
бота 

Тема 3. Концептуализация 
мира. Способы формирова-
ния концептов в сознании 
человека. Структура концеп-
та. 

2 4  6  12 
УК-5.2 

УК-5.3 

Тест,  кон-
трольная ра-
бота 

Тема 4. Типы концептов. 
Концепт и языковое значе-
ние. Способы представления 
структур знаний в языке. 

2 4  6  12 
УК-1.3 

УК-5.3 

Тест,  кон-
трольная ра-
бота 

Тема 5. Категоризация мира. 
Виды языкового знания и 
его категоризация. Класси-
фикация прототипов. 

2 2  4  8 
ПК-3.1 

ПК-3.2 

Тест,  кон-
трольная ра-
бота 

Тема 6. Теория концепту-
альной метафоры. 2 2  4  8 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

Тест,  кон-
трольная ра-

бота, сообще-
ние  

Тема 7. Теория концепту-
альной интеграции. 2 2  4  8 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

Тест,  кон-
трольная ра-
бота 

Тема 8. Теория концепту-
альной метонимии. 2 2  3,7  7,7 

УК-5.3 

ПК-4.1 

Тест,  кон-
трольная ра-
бота 

Зачет     0,3 0,3   

Всего за семестр: 16 20  35,7 0,3 72   

Итого: 16 20  35,7 0,3 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 

1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего   
контроля   успеваемости   и   промежуточной   аттестации   в   соответствии   с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной   атте-
стации   обучающихся   в   ГБОУ   ВО   СГПИ   и   его   филиалах», «Положением о рейтинго-
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вой системе Филиале государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный педагогический институт в г. Железновод-
ске»». 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям обра-
зовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетен-
ции 

не сформирована 
сформиро-

вана ча-
стично 

сформиро-
вана в 

целом 

сформиро-
вана пол-
ностью 

«Не зачтено» «Зачте-
но» 

«Неудовлетвори-
тел 

ьно» 

«Удовлетворитель-
но» 

«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знани-
ях учебного мате-
риала; 
- допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-
те на основные 

вопросы билета, 
отсутствует зна-
ние и понимание 

основных понятий 
и категорий; 

- непонима-
ние сущности 

дополнитель-
ных вопросов в 

рамках заданий 

билета; 
- отсутствие уме-

ния выпол-
нять 

практические 

задания, преду-
смотренные 

программой 

дисциплины; 
- отсутствие го-
товности (спо-

собности) к дис-
куссии и низкая 

степень контакт-

- знания тео-
ретического 

материала; 
- неполные ответы 
на основные во-
просы, ошибки в 

ответе, 
недостаточное по-
нимание сущности 

излагаемых вопро-
сов; 

- неуверенные 
и неточные отве-
ты на 

дополнитель-
ные вопросы; 

- недостаточное 

владение литерату-
рой, рекомендован-
ной программой 

дисциплины; 
- умение без гру-

бых ошибок 
решать 

практические зада-
ния. 

- знание 
и пони-
мание 

основ-
ных во-
просов 

контролируе-
мого объема 

программного 

материала; 
- твердые зна-
ния теорети-
ческого 

материала. 
- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-
рии, выявлять 

противоречия, 
проблемы и тен-
денции разви-
тия; 

- правильные 
и конкретные, 
без грубых 

ошибок, 
ответы на 

поставлен-
ные вопро-

сы; 
- умение ре-

- глубокие, все-
сторонние и ар-

гументированные 

знания про-
граммного мате-

риала; 
- полное понима-

ние сущности 
и взаимосвязи 

рассматривае-
мых процессов 

и явлений, 
точное знание 
основных по-

нятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 
- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-
рии; 

- логически по-
следовательные, 

содержатель-
ные, конкретные 
и исчерпываю-
щие ответы на 
все задания би-

лета, а также 

дополнительные 

вопросы экза-
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ности. шать прак-
тические 

задания, кото-
рые следует 

выполнить; 
- владение ос-

новной литера-
турой, реко-
мендованной 

программой 

дисциплины; 
Возможны не-
значительные 

неточности в 

раскрытии от-
дельных поло-
жений вопро-

сов билета, 
присутствует 

неуверенность 
в ответах на 

допол-
нитель-
ные во-
просы. 

менатора; 
- умение ре-

шать прак-
тические 

задания; 
- наличие 

собствен-
ной обос-
нованной 

позиции по 

обсуждае-
мым вопро-

сам; 
- свободное ис-
пользование в 

ответах на вопро-
сы материалов 

рекомендованной 

основной и до-
полнительной 

литературы. 
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2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци-
плины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в г. 
Железноводске. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 
учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 
Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и 

обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изуча-
емой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и спра-
вочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (до-
клада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практиче-
ским занятиям и др.; подготовка к экзамену. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 
1. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. 

Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470   

2. Коннова, М. Н. Когнитивная лингвистика : учебное пособие / М. Н. Коннова. — 

Калининград : БФУ им. И.Канта, 2022. — 235 с. — ISBN 978-5-9971-0684-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/310082  

 

Дополнительная литература: 
1. Гашков, С. А. Когнитивная лингвистика : учебное пособие / С. А. Гашков. — 

Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2021. — 85 с. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/220211  

2. Базарова, Б. Б. Когнитивная лингвистика: практикум : учебное пособие / Б. Б. Ба-
зарова, Д. Б. Бадмацыренова ; составитель Б. Б. Базарова. — 2-е изд., доп., перераб. — 

Улан-Удэ : БГУ, 2021. — 94 с. — ISBN 978-5-9793-1653-6. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/293240  

 

Периодические издания: 
1) Русский язык в школе. – 2004-2018. - № 1-12 

2) Филологические науки. – 2004-2011. - № 1-6 

Интернет-ресурсы: 
Электронные библиотечные системы 

№ 
п/п 

Наименование  Адрес сайта 

1. ЭБС «Юрайт» www.urait.ru 

2. ЭБС «Юрайт» 

(раздел «Легендарные книги») 
www.urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/  
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Электронные образовательные ресурсы 

№ 
п/п 

Наименование  Адрес сайта 

1.  Министерство науки и высшего образова-
ния Российской Федерации  

https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

2. Официальный сайт Министерства образова-
ния Ставропольского края  

http://www.stavminobr.ru/  

3. Федеральный портал «Российское образова-
ние» 

http://www.edu.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

5. Информационная система «Единое окно до-
ступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

6. Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/  

7. Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU  

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. Учреждение Российской академии образо-
вания. Научная педагогическая библиотека 
им. К.Д. Ушинского  

http://www.gnpbu.ru/  

9. Сайт Екатерины Кисловой  http://ekislova.ru/  

10. Справочный портал «Энциклопедиум: эн-
циклопедии, словари, справочники»  

http://enc.biblioclub.ru/ 

11. Справочно-информационный портал 
«ГРАМОТА.РУ»  

http://gramota.ru/slovari/online/#3 

 

12. Сайт «СЛОВАРИ.РУ»  https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0

&p=3050  

13. Развитие личности: журнал (входит в пере-
чень ВАК)  

http://rl-online.ru/  

 

14. Парламентская библиотека. Федеральное 
собрание Российской Федерации. Государ-
ственная Дума. 
Официальный сайт [ресурс свободного до-
ступа] 

http://www.gosduma.net/analytics/li

brary/    

 

 

 

15.  Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов[ресурс свобод-
ного доступа] 

http://fgosvo.ru/  

 

16. Энциклопедии и справочники интернета 
[ресурс свободного доступа] 

https://library.mirea.ru/Ресурсы/85  

 

17. Словари, энциклопедии и справочники он-
лайн [ресурс свободного доступа] 

https://slovaronline.com/  

 

18. «Научный архив» ГПНТБ, РГБ проект Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации 

http://научныйархив.рф  

 

19. Электронная база данных «Университетская 

информационная система РОССИЯ» (УИС 

РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  

 

20. Электронная база данных обзор СМИ 
Polpred.com [ресурс свободного доступа] 

http://polpred.com/  

 

21. Журнальный зал: литературный интернет-

проект [ресурс свободного доступа] 
http://magazines.russ.ru  
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дис-
циплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью 
для обучающихся и преподавателя. По заявке устанавливается мобильный ком-
плект (ноутбук, проектор, экран, колонки). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование оснащено комплектом лицензионного и свобод-
но распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного про-
изводства: 

1. Операционная система (возможны следующие варианты: «Microsoft  Win-

dows», «Linux»). 
2. Пакеты ПО общего назначения (возможны следующие варианты: «Microsoft 

Office», «LibreOffice», «ApacheOpenOffice», «МойОфис Образование»). 
3. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDFфайлов (возможны следующие варианты: «AdobeAcrobatReader DC», «Sumatra 
PDF»). 

4. Приложение, позволяющее (возможны следующие варианты: «ABBYY 
FineReader», «WinScan2PDF»). 

5 Программа-файловый архиватор (возможны следующие варианты: «7-zip», 
«WinRAR»). 

6 Программа для организации и проведения тестирования (возможны следую-
щие варианты: «Айрен», «Mytest X»). 

7 Программа просмотра интернет-контента (браузер) (возможны следующие 
варианты: («Yandex»). 

8 Антивирусная программа «Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Введение в когнитивную лингвистику» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Когнитивная лингвистика как наука. 
Практическое занятие 1.1. 
Вопросы 

1. Дайте определение когнитивной науке. 
2. Назовите науки, повлиявшие на становление когнитивной лингвистики. В чем 

вклад каждой из них в когнитивную лингвистику? 

3. Какие отечественные ученые заложили основы для последующего развития ко-
гнитивной лингвистики в России? 

4. Какие принципы должны быть основополагающими при проведении когнитив-
ных исследований? 

5. Назовите этапы формирования когнитивной лингвистики. 
6. Когда начался современный этап развития когнитивной лингвистики в  отече-

ственной науке? 

7. Перечислите основные задачи когнитивной лингвистики. 
8. Назовите отечественных ученых, чьи работы послужили стимулом для активного 

развития когнитивистики в России. 
9. Укажите основные направления исследований. Назовите центры когнитивных ис-

следований в России. 
 

Тема 2. Картина мира: ее сущность и структура. Языковая картина мира 

Практическое занятие 2.1. 
Вопросы 

1. Дайте определение понятия «картина мира». 
2. Как развивались взгляды на природу картины мира? 

3. В чем отличие идей А. Вежбицкой от идей Э.Сепира и Б.Уорфа? 

4. Назовите концепции, возникшие как своеобразное расширение теории лингвисти-
ческой относительности. 

5. Когда началось возрождение интереса к картине мира в отечественной науке? 

6. Что такое концептуальная картина мира? 

7. Опишите структуру концептуальной картины мира. 
8. Назовите функции концептуальной картины мира. 
9. Что лежит в основе национальной картины мира? 

10. На каких уровнях проявляется своеобразие национальной картины мира? 

11. Что такое языковая картина мира? 

12. Как языковая картина мира соотносится с концептуальной? 

13. Назовите свойства языковой картины мира. 
14. Каким образом в современном русском языке отражаются общественные про-

цессы? 

 

Тема 3. Концептуализация мира. Способы формирования концептов в сознании 
человека. Структура концепта. 

Практическое занятие 3.1. 
Вопросы 

1. Дайте определение понятию «концептуализация». 
2. Назовите способы формирования концептов в сознании человека. 
3. Что обеспечивает возникновение многогранного концепта? 

4. Каким образом усложняется структура концепта? 
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5. Опишите структуру концепта. Сравните точки зрения Ю.С. Степанова и И.А. Стер-
нина. 

 

Практическое занятие 3.2. Методика исследования концептов 

Вопросы 

1. Какие существуют структурные типы концептов? 

2. Что подразумевается под интерпретативным полем концепта? 

3. Что такое концептуальный анализ? 

4. Назовите наиболее распространенные методы анализа концептов. 
5. Опишите методику исследования структуры концепта. 
6. Назовите этапы сопоставительного исследования концептов. 
 

Тема 4. Типы концептов. Концепт и языковое значение. Способы представления 
структур знаний в языке. 

Практическое занятие 4.1. 
Вопросы 

1. Какова роль языка в процессе концептуализации? 

2. Каким образом концепт соотносится с языковой формой? 

3. Определите лексические реализации концепта «душа» в русском языке. 
4. Назовите три группы концептов, классифицированных по способу языковой вы-

раженности (приведите свои примеры). 
5. Приведите собственные примеры лексического выражения концепта-схемы, кон-

цепта-сценария, концепта-фрейма, концепта-представления. 
 

Практическое занятие 4.2. Грамматические концепты. Фреймовая семантика. 
Вопросы 

1. Что следует понимать под грамматическими концептами? 

2. Назовите основные типы грамматических концептов. 
3. Что изучает фреймовая семантика? 

4. Что понимается в когнитивной лингвистике под фреймом? 

5. В чем состоит различие понимания контекстуальной обусловленности значения в 

структурализме и когнитивной лингвистике? 

6. Назовите свойства фреймов. 
7. Перечислите типы фреймов. 
 

Тема 5. Категоризация мира. Виды языкового знания и его категоризация. 
Классификация прототипов. 

Практическое занятие 5.1. 
Вопросы 

1. В чем суть классической теории категорий? 

2. Что нового внес в понимание природы категорий Витгенштейн? 

3. Назовите ключевые положения теории прототипов. 
4. Назовите виды прототипов. 
5. Приведите собственные примеры прототипов. 
6. Что понимается под горизонтальным/вертикальным аспектом категоризации? 

7. На каких уровнях происходит категоризация? 

8. Раскройте смысл понятия «знание». 
9. Какие виды языкового знания выделяет проф. Н.Н. Болдырев? 

10. Какие типы категорий выражают отдельные виды языкового знания? 

11. В чем  различие между аналоговой  (лексической), языковой (грамматической) и 

модусной (интерпретационной) категориями? 

 

Тема 6. Теория концептуальной метафоры. 
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Практическое занятие 6.1. 
Вопросы 

1. Как понимается метафора в когнитивной лингвистике? 

2. Опишите процесс метафорического переноса. 
3. Почему метафора особенно активно используется при осмыслении абстрактных 

понятий? 

4. Как соотносятся концептуальный и языковой уровни в метафоре? 

5. В чем состоит системность концептуальных метафор? 

6. Опишите процесс возникновения индивидуально-авторских метафор. 
7. В чем причина высокой частотности конвенциональных метафор? 

8. Какое значение имеет изучение метафор для культурологических исследований? 

9. Какие факторы играют центральную роль в понимании метафоры? 

10. Что понимается под метафорами эпохи? 

11. Назовите черты этнокультурных метафор. 
12. Дайте определение локальных метафор. 
 

Тема 7. Теория концептуальной интеграции. 
Практическое занятие 7.1. 
Вопросы 

1. Дайте определение термину «концептуальная интеграция». 
2. Приведите отличия теории концептуальной интеграции от теории концептуаль-

ной метафоры. 
3. Какие когнитивные операции происходят в процессе построения результирующе-

го концептуального пространства (бленда)? 

4. Какие положения теории концептуальной интеграции вызывают сомнения? 

 

Тема 8. Теория концептуальной метонимии. 
Практическое занятие 8.1. 
Вопросы 
1. Что понимается под метафоро-метонимическим континуумом? 
2. Приведите определения метонимии. 
3. Какие существуют сходство и различия между метафорическими метонимиче-

ским переносами? 
4. Какую роль играет метонимический перенос в процессе осмысления времени? 
5. Какой тип метонимического переноса является наиболее распространенным в 

процессе концептуализации времени? 
 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Когнитивная лингвистика как наука: Составление таблиц; Составление 
схемы; Конспектирование научных статей; Подготовка сообщения; Подготовка презента-
ции. 

Тема 2. Картина мира: ее сущность и структура.Языковая картина мира: Со-
ставление таблиц; Составление схемы; Конспектирование научных статей; Подготовка со-
общения; Подготовка презентации. 

Тема 3. Концептуализация мира. Способы формирования концептов в сознании 
человека. Структура концепта: Составление таблиц; Составление схемы; Конспектирова-
ние научных статей; Подготовка сообщения; Подготовка презентации. 

Тема 4. Типы концептов. Концепт и языковое значение. Способы представления 
структур знаний в языке: Составление таблиц; Составление схемы; Конспектирование 
научных статей; Подготовка сообщения; Подготовка презентации. 

Тема 5. Категоризация мира. Виды языкового знания и его категоризация. 
Классификация прототипов: Составление таблиц; Составление схемы; Конспектирование 
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научных статей; Подготовка сообщения; Подготовка презентации. 
Тема 6. Теория концептуальной метафоры: Составление таблиц; Составление схе-

мы; Конспектирование научных статей; Подготовка сообщения; Подготовка презентации. 
Тема 7. Теория концептуальной интеграции: Составление таблиц; Составление 

схемы; Конспектирование научных статей; Подготовка презентации. 
Тема 8. Теория концептуальной метонимии: Составление таблиц; Составление 

схемы; Конспектирование научных статей; Подготовка презентации. 
 

 

3. Тематика презентаций  и сообщений по дисциплине «Введение в когнитивную 
лингвистику» 

1. Место когнитивной лингвистики в истории языкознания. 
2. История становления когнитивной парадигмы и роль когнитивной лингвистики 

в комплексе когнитивных наук. 
3. Проблема языка и мышления в когнитивной лингвистике. 
4. Язык и внешний мир в ракурсе когнитивных исследований. 
5. Язык и человек в когнитивной лингвистике (антропоцентрический подход к языку). 
6. История изучения метафоры от античности до наших дней. 
7. Язык и политика: современные исследования политического дискурса. 
8. Языковое значение как центральный предметкогнитивной лингвистики. 
9. Полисемия языковых единиц и ее место в проблематике когнитивной лингвистики. 
10. Эволюция взглядов на природу и внутреннюю организацию категорий. 
11. Экспериенциальный реализм как альтернатива объективизму. 
12. Язык и пространство: принципы языковой концептуализации пространствен-

ных отношений. 
13. Асимметрия фигуры и фона как проявление базового когнитивного механизма 

(на примере разнообразных используемых в когнитивной лингвистике конструктов). 
14. Дискурсный анализ как современное направление в лингвистике. 

15. Значение межкультурных и типологических исследований для когнитологии 

 

Методические рекомендации  
по  работе с научной литературой (конспектирование, рецензирование, аннотирование) 

 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является переосмысле-
ние услышанного на лекциях с определенных позиций и дальнейшее изучение проблем с 
привлечением новейших научных данных. Для этого студенту необходимо научиться рабо-
тать с научной литературой (монографиями, журнальными статьями, сборниками, рецензи-
ями, брошюрами и т.п.). 

Монография - это научное произведение, содержащее всестороннее теоретическое ис-
следование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам, 
придерживающимся единой точки зрения. 

Брошюра - непериодическое издание небольшого объема (свыше четырех, но не более 
48 стр.), издаваемое в мягкой обложке. 

Сборник научных статей - объединяет статьи разных авторов, посвященные одной 
научной проблеме, но рассматривающие ее часто с различных точек зрения. 

Журнальная статья имеет обычно строго ограниченный объем, не более 8-10 страниц. 
В статье рассматриваются научные вопросы с обоснованием их актуальности в теоретиче-
ском и практическом значениях, с описанием методики и результатов проведенного иссле-
дования. 

Рецензия - статья, в которой критически рассматривается одно или несколько научных 
произведений, дается анализ исследований и оценка изложения, отзывов о нем. Рецензиро-
вание научных произведений требует прочных знаний в определенной области науки, тех-
ники, культуры, основательного знакомства с ранее опубликованной и новейшей литерату-

                            16 / 49



  

17  

рой. 
Аннотация - это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней кратко изла-

гаются их основное содержание, а также сведения о том, для какого круга читателей предна-
значено данное произведение, какую цель преследует информация. 

Тезисы доклада - обычно публикуются для предварительного ознакомления с основ-
ными положениями автора. Весьма лаконично, почти телеграфным слогом, в них дается 
научная информация о содержании намеченного автором сообщения. В тезисах выделяется 
основная идея (центральный пункт доклада) и в нескольких пунктах освещаются другие 
стороны вопроса. 

В реферате критически и всесторонне рассматривается то, что сделано по теме иссле-
дования, приводятся в определенную систему научные результаты, выделяются главные ли-
нии развития явления и дополнительные его стороны. 

Учебное и методическое пособия предназначаются для педагогических целей. Они 
рассматривают один из вопросов учебной программы того или иного курса на серьезной 
научной основе, а также рекомендуют способы выполнения практических заданий. 

 

Анализ научной литературы 

Анализ научной литературой – основная часть подготовительного этапа работы над ре-
фератом, статьей, докладом, ВКР/диссертацией. Поначалу может показаться, что литература 
по теме – это бескрайний океан, в котором невозможно найти ориентиры. Однако, если вы-
бран правильный метод последовательного ознакомления с источниками, это затруднение 
будет преодолено, и Вы в скором времени научитесь свободно ориентироваться в литерату-
ре по выбранной Вами теме. 

Логическим центром работы над научной литературой является процесс формули-
ровки и уточнения проблемы исследования. Чтобы верно поставить проблему, необходимо 
понять, что в выбранной теме уже разработано до Вас, что слабо разработано, а чего вообще 
никто не касался, а это возможно лишь на основе изучения имеющейся литературы.  

Основное место в общем процессе занимает работа с литературой. Обращение к ли-
тературе, ее подбор, логика и последовательность работы над ней определяются спецификой 
проблемы, а четкость и эффективность Ваших усилий зависят от четкости и логической 
правильности постановки проблемы. 

Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. Она возникает то-
гда, когда прежнего знания становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой фор-
мы. Актуальность темы по сути и определяется наличием в науке такой ситуации, которая 
чаще всего возникает в результате открытия новых фактов, явно неукладывающихся в рамки 
прежних теоретических представлений. 

Этой задаче в конечном счете и служит работа с литературой.  
Вам понадобится делать выписки, причем оптимальным для себя способом, так, что-

бы в дальнейшем было легко работать с их помощью. 
Добросовестный исследователь создает своеобразный банк данных по своей научной 

работе, при этом одни, читая статьи, монографии и т.д., делают выписки типа конспектов, 
другие практически переписывают те или иные работы, а третьи – выписывают лишь цита-
ты. Сколько исследователей – столько и методов. Но нужно выбрать такой метод обработки 
информации, который лучше всего соответствует Вашим индивидуальным особенностям, 
темпу мышления, объему памяти, широте ассоциативных связей. 

Достаточно затруднительно решить вопрос о том, что именно нужно выписывать. 
Есть опасность и упустить что-то важное, и выписать то, что потом вовсе не потребуется. 
Поэтому многие обучающиеся просто конспектируют работы, надеясь не пропустить ничего 
важного, но в такой конспект попадает много излишнего, из которого будет нелегко впо-
следствии вычленить нужное. Для этого потребуются дополнительная работа и дополни-
тельное время, которого всегда не хватает. Кроме того, такой элемент информационного 
банка данных (конспект) представляет собой ухудшенную копию литературного источника, 
и однажды уже потратив время на его обработку и написание конспекта, исследователь в 
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ходе написания текста диссертации будет вынужден опять тратить время на обработку этого 
же информационного источника, но уже имея дело с его ухудшенной копией, что, есте-
ственно, не способствует улучшению качества работы. 

Бессистемные выписки также не представляют собой хорошего способа создания ин-
формационного обеспечения диссертационного исследования. Наиболее удобным является 
способ обработки информации на основе составления информационных карточек (печатный 
или электронный вариант). Каждый может делать все это по-своему, лишь бы карточки – 

источники информации максимально эффективно содействовали конструированию диссер-
тационного исследования. Карточка может содержать такие сведения: 

 

Тема  

Раздел темы  

Общий термин  

Ключевой термин  

Полное название работы с выходными 
данными, количеством страниц 

 

Краткое описание или точная цитата с 
указанием страницы 

 

 

Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ, в которых 
данная тема освещается в контексте общей парадигмы науки, и двигаться дальше в направ-
лении от общего к частному – от базисных положений к более конкретным. Целесообразно 
обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным научным авторитетом в 
данной области. Ориентация на научный авторитет – это хороший способ отделения досто-
верной информации от менее достоверной. Однако работа с авторитетными источниками 
может вызвать неосознанное желание прямого заимствования материала. Задача исследова-
теля – найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все лучшее, что можно 
почерпнуть из авторитетных; источников. 

Если студент в своей работе использует недостаточно осмысленный и мало перера-
ботанный материал, это может привести к тому, что у текста доклада, ВКР/диссертации не 
будет собственной органичной логики, он превратится в нечто механически сочлененное, 
его оригинальность будет чрезвычайно низкой. Следует понимать, что необходимое условие 
присутствия элемента новизны в работе – собственное достаточно глубокое осмысление те-
мы в целом. Может случиться так, что часть выписанной информации все же окажется бес-
полезной. При этом ни в коем случае не стоит пытаться поместить в диссертацию весь со-
бранный материал. Здесь количество может и не перейти в качество. Обилие необязатель-
ных для Вашего изложения цитат и звучных имен, без которых вполне можно было бы 
обойтись, вовсе не является достоинством, а только загромождает текст и делает расплывча-
той мысль, которую Вы хотели донести. 

Если Вы занимаетесь исследованием в области конкретных наук, может оказаться 
весьма полезным обращение к работам общеметодологического и философского характера, 
к трудам философов-классиков. Из них можно всегда выбрать доступные пониманию поло-
жения, которые будут способствовать раскрытию темы. 

Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться конспектированием 
научных статей по теме в периодических изданиях. Для того, чтобы разобраться в содержа-
нии статьи, необходимо исходить из ее специфики. Научные статьи гуманитарного характе-
ра в гораздо большей степени насыщены словесными рассуждениями и аргументацией. До-
стоверность гуманитарного знания – принципиально иная, чем достоверность точного. В 
статьях такого рода важное место занимают мировоззрение автора, его этические, политиче-
ские, идеологические взгляды. Ввиду такой специфической достоверности гуманитарных 
статей, содержащаяся в них информация может иметь неточности, полемические преувели-
чения, а иногда искажения, вызванные политической конъюнктурой. Поэтому при работе с 
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подобными статьями следует особенно тщательно отделять главное от второстепенного, до-
стоверное от наносного. 

 

 

 

Как делать записи 

Обзор и полное представление об определенной области знаний можно получить лишь 
тогда, когда удается вычленить ее основные понятия, главные положения, определения и 
законы. Все это следует выделять в записях и обращать на них особое внимание. 

Цель записи - мобилизовать внимание, облегчить запоминание, а затем переработку и 
усвоение записанного. Для этого необходимо записать основные мысли так, чтобы можно 
было легко отыскать нужное место, т.е. запись должна быть короткой и обозримой. Поэтому 
следует оставлять поля, подчеркивать основную мысль и разделять отдельные мысли, запи-
сывая каждую с новой строки. Записи можно сделать краткими за счет сокращений слов или 
выработки знаков сокращения. 

В учебной работе чаще всего используют следующие виды записей: план, тезисы, кон-
спектирование, аннотирование, рецензирование, выписывание цитат и отдельных мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата со-
держания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается ос-
новной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно сделать 
лишние, выписывание цитат и отдельных мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата со-
держания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается ос-
новной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно сделать 
лишь тогда, когда структура книги усвоена и ее содержание понятно. План может быть ис-
пользован при повторении и воспроизведении изучаемого материала. 

Тезисы составляются после того, как сделан глубокий анализ прочитанного, выделены 
главные смысловые моменты изучаемого материала. Необходимость в тезисах возникает на 
том этапе, когда появляется потребность охвата в целом не только структуры научаемого 
материала, но и структуры усвоенного, способов доказательства и т.д. 

Конспектирование - запись основного, существенного содержания книги, но в отличие 
от тезисов, в конспекте излагается фактический материал, делаются выписки, пояснения, 
примеры и т.п. Запись текста дается в собственном изложении. При конспектировании сле-
дует оставлять широкие поля и не заполнять обратную сторону листа с тем, чтобы потом 
можно было ликвидировать пробелы, добиваясь при этом полного отражения понимания 
того, что прежде не было усвоено. Такое конспектирование приводят к формированию уме-
ния самостоятельно продуктивно мыслить.  

При конспектировании не следует производить запись сразу же после прочтения от-
дельных частей текста. В результате такой работы теряется логическая связь и прочитанный 
материал почти не сохраняется в памяти. Не следует также осуществлять запись читаемого с 
излишней «добросовестностью», переписывая все подряд. Подобное переписывание, как 
правило, не ведет к развитию мысли. 

С самого начала работы над текстом важно приучить себя к правильному ведению за-
писей. В качестве рекомендаций предложим следующие правила конспектирования: 

- прежде чем конспектировать книгу, брошюру, статью, запишите фамилию и инициа-
лы автора, точнее название произведения, место и год издания; 

- строго придерживайтесь плана книги или статьи, наименование глав, разделов запи-
сывайте без сокращений; 

- соблюдайте логическую последовательность изложения; 
- не допускайте искажения смысла текста, формулировок; 
- записывайте в конспекте только главные положения первоисточника и их аргумента-

ции; 
- если мысль автора трудно передать своими словами, необходимо выписать цитату, 
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заключить ее в кавычки, указав страницу; 
- не пишите конспектов без абзацев и полей, ими неудобно пользоваться; 
- подчеркивайте и выделяйте в конспекте пункты, выводы, важные места. Используйте 

для этого общепринятые пометки. Например: «!» - важно, «?» - под вопросом, «НВ» - обра-
тить внимание, «ПВ» - педагогически важно и др. Использование разноцветных пометок со-
здает лучшую обозримость материала. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых ав-
тором в той иди иной работе. При этом особое внимание уделяется вопросам, имеющим 
прямое отношение к изучаемой проблеме. Структура аннотации: автор, название работы 
(книги, статьи), ее выходные данные, основные идеи работы, их новизна, личностное отно-
шение к ним. Рецензирование литературы. Рецензия (от лат.рассмотрение) - разбор и оценка 
нового литературного, педагогического и т.п. произведения, выполненного в художествен-
ном, научном или научно-популярном жанре. Основу рецензии составляет разбор, критиче-
ский анализ конкретного произведения. При этом необходимо учитывать, что анализ - это 
средство решения задачи, позволяющее дать правильную оценку, систему аргументов «за» и 

«против». Однако рецензия может быть и с аргументами только «за» или только «против», 
что зависит от качества, рецензируемого произведения. Составными частями рецензии яв-
ляются: характеристика, оценка и рекомендации. Характеристика представляет собой опи-
сание произведения, прежде всего краткое раскрытие его содержания и особенностей фор-
мы.  Оценка - это определение достоинств и недотатков произведения и общий вывод. В ре-
комендациях формулируются советы, для чего и кем может быть использована данная реко-
мендация. 

В психолого-педагогический литературе круг вопросов, рассматриваемых рецензента-
ми, может быть следующим: 

- тема, идея произведения;  

- содержание и проблематика; 
- основные события (сюжет произведения); 
- актуальность; 
- позиция автора рецензии по поводу обсуждаемой проблемы. 
В процессе подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности необходи-

мо постепенно овладевать практическими знаниями и навыками рецензирования. На первых 
порах это могут быть рецензии на рефераты, курсовые работы студентов, затем на отдель-
ные книги и статьи, а позже - самостоятельная подготовка рецензий, отзывов, аналитиче-
ских обзоров на различную литературу по изучаемой проблеме. 

 

Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте диссертации 
прямо или косвенно. Косвенно – либо внутри Вашего авторского текста в органически пере-
работанном виде, либо в виде косвенных цитат, т.е. расширенного пересказа в произвольной 
форме содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Если в тексте использу-
ются прямые цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать ссылку. Цитаты поз-
воляют с максимальной точностью передать авторскую мысль с целью ее дальнейшего ис-
пользования для обоснования своих доводов или для полемики с автором. Цитаты привле-
кают и для иллюстрации собственных суждений. Однако исследователь должен тщательно 
следить за правильностью цитирования. Неполная, неправильная, умышленно искаженная и 
подогнанная под цели диссертанта цитата искажает смысл цитируемого произведения. 

Рассмотрим, как следует оформлять цитаты. 
 

Общие правила цитирования. 
1. При цитировании необходимо соблюдать следующие общие правила. Текст цитаты 

заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источ-
нике, с сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, предложенные 
другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. (В этих 
случаях употребляется выражение «так называемый»). 
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2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 
фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании 
допускается, если не влечет искажения смысла всего фрагмента, и обозначается многоточи-
ем, которое ставится на месте пропуска. 

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 
описание которого приводится в соответствии с требованиями библиографических стандар-
тов.  

4. Если вы, приводя цитату, выделяете в ней какие-то слова, то после такого выделения 
в скобах следует указать: (курсив мой – Е.Г.), (подчеркнуто мною – B.JI.), (разрядка наша – 

Ю.Э.). 
Ваши инициалы ставятся и после иных пояснений, введенных в текст цитаты, напри-

мер: «Преподаватели (Ставропольского государственного педагогического института. – 

Б.С.) внимательно следят за научной работой аспирантов». 
 

Языковые правила оформления цитат 
1. Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей предше-

ствующее предложение) должна начинаться с прописной (большой) буквы, даже если пер-
вое слово в источнике начинается со строчной (маленькой) буквы. 

Например: 

Стремление понять законы сущего ведет не к рассмотрению случайности в качестве 
объективной реальности, но к ее истолкованию в качестве начальной стадии познания объ-
екта. «Нет ничего более противного разуму и природе, чем случайность» (Цицерон). (В ис-
точнике: «…нет ничего…».) 

2. Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, потому 
что и т.д.) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в цитируемом 
источнике она начинается с прописной буквы. 

Например: 

М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость: пословицы и песни 
всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». (В источнике:«В простоте 
слова…») 

3. Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в источ-
нике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае перед цитируемым 
текстом обязательно ставится многоточие), и с прописной буквы, если в источнике первое 
слово цитаты начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед цитируемым тек-
стом не ставится). 

Например: 

С точки зрения исторического тяготения и культурных предпочтений русская нация 
есть нация европейская: «…как русская литература, при всей своей оригинальности, есть 
одна из европейских литератур, так и сама Россия при всех своих особенностях есть одна из 
европейских наций». (Вл. Соловьев). (В источнике: «…и как русская…».) 

4. В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. 
Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста перед 

началом цитируемого предложения, или внутри него, или в конце ставится многоточие. Зна-
ки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются. 

Например: 

Вл. Соловьев обращает внимание на эту сторону проблемы: «Сила и красота боже-
ственны, только не сами по себе… а если нераздельны с добром. Никто не поклоняется бес-
силию и безобразию; но одни признают силу и красоту, обусловленную добром… а другие 
возвеличивают силу и красоту, отвлеченно взятые и призрачные» (Вл. Соловьев). 

5. Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит многото-
чие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек не ставят никакого знака, 
если цитата является самостоятельным предложением. 

Например: 
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В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: «Я не хочу, чтобы меня 
смешивали с другими – а это требует, чтобы и я сам не смешивал себя с другими!». 
 

Методические рекомендации по подготовке доклада, сообщения 

Как правило, доклад готовится для выступления на занятии или на конференции. 
Работа над докладом требует максимума самостоятельности. Это необходимо не толь-

ко для совершенствования умений самостоятельно работать с психолого-педагогической ли-
тературой в области образования и воспитания, с полученным фактическим материалом, но 
и для развития мышления, индивидуально- творческого стиля деятельности. Формирования 
профессиональных качеств речи будущего специалиста-руководителя коллективов. 

Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 
- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и популярную литературу; 
- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых авторами тех или 

иных положений; 
- составить подробный план доклада; 
- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить в 

них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным пла-
ном доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного положе-
ния, систематизировать аргументы в его защиту или против не принимаемых вами сужде-
ний; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие ис-
точники; 

- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации. 
 

Далее мы хотим помочь Вам сориентироваться в разнообразии речевых стереотипов, 
которые Вы можете использовать при устном сообщении, докладе, в свободной дискуссии. 

 

1. Начиная разговор, мы говорим: 
Я бы хотел сказать... 
Хорошо бы обсудить... 
Давайте начнем... 
Я хочу начать с того, что... 
 

2. Если мы хотим обратиться с вопросом, уточнить что-либо, мы говорим: 
Простите, можно спросить? 

Я бы хотел уточнить… 

Разрешите вопрос… 

 

3. Когда, у нас появляется желание возразить, мы говорим так:  
Я не согласен. 
Я категорически не согласен.  
Ничего подобного.  
4. Разделяя точку зрения собеседника, соглашаясь с ним, мы скажем:  
Согласен. 
Я с вами согласен.  
Вы правы.  
Совершенно правы.  
 

5. Если мы хотим ваять инициативу в свои руки, управлять ходом дискуссии, в зави-
симости от ситуации можем употреблять такие выражения: 

У меня есть идея. 
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А знаете...  
Да, вспомнил.  
Речь идёт о другом. 
Вы не о том.  
 

6. Когда мы сомневаемся, мы пользуемся модальными словами:  
может быть 

наверное 

пожалуй 

вероятно 

 

7. Мы можем сослаться на собственный опыт, на собственное мнение. Тогда мы гово-
рим: 

На мой взгляд.  
По-моему…. 
Мне кажется, что... 
Я думаю, что...  
Я уверен, что… 

С моей точки зрения... 
 

8. Мы также можем обращаться к мнению собеседника или третьего лица. Например:  
По-твоему (по-вашему) ...  
Ты считаешь, что… 

По мнению (кого)...  
Ты думаешь, что... 
Как считает (кто)… 

 

 

9. Кроме того, мы часто обращаемся к абстрактному мнению, обобщая опыт многих 
людей. Например: 

Говорят...   
Как говорится… 

Считается...  
Как считают... 
(Существует) Есть мнение, что... 
 

10. В споре мы бываем эмоциональны; 
удивляемся: Что вы говорите! 

Не может быть!  
Уму непостижимо!  
Подумать только!  
Вы меня удивляете!  

возмущаемся: Ну, так нельзя! 
Да кто с этим спорит! 
Как вы можете так говорить! 

11. В любой дискуссии нужно уметь доказывать, аргументировать, делать выводы, со-
поставлять свое мнение с мнением собеседника и т.д. Ваши рассуждения должны быть ло-
гичными, аргументация последовательна и убедительна. Правильно построить рассуждения, 
решить те или иные задачи в ходе выступления вам помогут соответствующие речевые 
средства:  

А) Расположить мысли, факты, аргументы в определенной логической  
последовательности: во-первых 

во-вторых  
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в-третьих  
 наконец  
 следовательно  
 итак 

 таким образом  
  

 

Б) Дополнить мысль или расширить информацию собеседника:           кроме то-
го  
кстати 

причем  
В) Сопоставить свое мнение с мнением собеседника или противопоставить свое мне-

ние мнению собеседника: 
Привести примеры:  например, 

к примеру, … 

 

Сделать выводы, подвести итоги:   

одним словом  
таким образом  
следовательно  

 

 

Выбор темы индивидуально-творческого задания 

В организационном отношении работа над индивидуально-творческим заданием начи-
нается с выбора темы. Студент выбирает одну из тем, предложенных соответствующей ка-
федрой. При этом студентом самим может быть предложена тема для самостоятельного ис-
следования; она должна характеризоваться актуальностью, практической значимостью, со-
ответствовать уровню общей и специальной подготовки студента и его личным интересам. 

С каждым студентом, желающим работать над индивидуально-творческим заданием, 
уточняется тема, определятся программа исследования, перечень и характер методик для 
предполагаемого исследования. Тема индивидуально-творческого задания может быть про-
должением реферата, выполненного ранее, может определяться особенностями работы сту-
дента в ходе практики. Студент, выбирающий тему индивидуально-творческого задания, 
должен отчетливо представлять себе, что работа, выполненная на данном этапе, может быть 
продолжена в будущем уже на уровне курсовой или дипломной работы. Выбор темы для 
самостоятельного исследования на младших курсах дает студенту возможность при изуче-
нии общественных наук, специальных и психолого-педагогических дисциплин рассматри-
вать изучаемую проблему с разных точек зрения, анализировать ее на междисциплинарном 
уровне. 

 

Содержание и объем работы по выполнению индивидуально-творческого задания 

По содержанию индивидуально-творческое задание предусматривает: изучение и ана-
лиз специальной литературы, опыта работы по избранной теме микроисследования, прове-
дение констатирующего эксперимента с использованием разнообразных методик. 

При выполнении индивидуально-творческого задания по сравнению с рефератом зна-
чительно расширяется перечень и характер изучаемой литературы: кроме учебников, учеб-
ных пособий, отдельных книг н монографий, в список изучаемой литературы включаются 
статьи из специальных педагогических и психологических журналов «Русский язык в шко-
ле», «Вопросы языкознания» предметных журналов. 

Работа над литературным источником складывается, как минимум, из двух этапов: 
предварительное ознакомление и тщательная проработка первоисточника. 

Предварительное ознакомление дает общее представление о книге, ее структуре, име-
ющейся в книге библиографии, степени соответствия избранной теме. На этапе предвари-
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тельного ознакомления с источником необходимо определить целесообразность его подроб-
ного изучения и форму записи. 

Тщательная проработка литературного источника предполагает осмысление, понима-
ние прочитанного, соотнесение текста с ранее изученным, включение нового материала в 
складывающуюся систему знаний.  

Характерной особенностью работы над индивидуально-творческим заданием психоло-
го-педагогического характера является тот факт, что студенты приобщаются к конкретному, 
живому опыту работы психологов, педагогов, социальных работников и др. Поэтому в со-
держательном отношении работа по изучению соответствующего опыта может занимать ос-
новное место при выполнении ИТЗ. Преподаватель направляет творческий поиск студента 
на выявление результативности и эффективности опыта, возможности его творческого ис-
пользования в практике. Во время консультаций определяются адреса передового опыта в 
городе и крае, опыт каких лучших психологов и педагогов может стать объектом специаль-
ного изучения. При подготовке индивидуально-творческих заданий может быть описан и 
осмыслен опыт педагогов, получивших всероссийское признание (Ш.А. Амонашвили, И.П. 
Волков, Е.Н. Ильин, Н.П. Гузик, И.П. Иванов, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов и др.). При 
этом используются книги, материалы газет и журналов, телевидение. 

При выборе темы индивидуально-творческого задания преподавателем четко опреде-
ляется программа изучения и обобщения опыта студентом. В зависимости от конкретной 
цели предстоящей работы результатом выполнения индивидуально-творческого задания (а 
также неотъемлемой частью дипломной иди курсовой работы) может быть обобщение опы-
та, методические рекомендации, разработка отдельных сценариев, программ и 
т.д.Остановимся на особенностях вышеупомянутых работ. 

Обобщение опыта - вид самостоятельной работы, предполагающий выбор и изучение 
какого-либо конкретного опыта (одного человека, группы единомышленников или учрежде-
ния), осмысление, анализ и обоснование, обобщение систематизированное его описание.  

Обобщение опыта следует отличать от простого описания опыта. Обобщить - значит 
вывести и сформулировать основные идеи, на которых построен конкретный опыт. Обосно-
вать правомерность, продуктивность и перспективность этих идей. Раскрыть условия, при 
которых возможна их реализация. Выявить объективные закономерности, требования, пра-
вила воспроизведения, творческого использования и развития конкретного опыта. 

Обобщение опыта как вид самостоятельной работы (как процесс, процедура) имеет со-
ответствующую методику (технологию), которая подчиняется единым принципам разработ-
ки и реализации методики - логики, стратегии, тактики и инструментовки. Логика раскрыва-
ет последовательность этапов обобщения опыта (они даны в определении). Стратегия харак-
теризует процесс обобщения опыта с точки зрения того, на что он направлен, какие перспек-
тивные цели преследует, ради чего осуществляется. Тактика раскрывает подход к организа-
ции, осуществлению процесса обобщения опыта. Инструментовка определяет непосред-
ственно процедурную сторону этого процесса - конкретные приемы, методики, способы об-
работки и описания полученного материала и т.п. 

При выборе конкретного опыта для обобщения имеют значение критерии выбора, ко-
торыми пользуется студент (актуальность опыта и его значение для совершенствования вос-
питательного процесса, научная обоснованность, уровень новизны, результативность, воз-

можность использования в других условиях). 
Студенту, изучающему опыт практической работы педагога, психолога, можно реко-

мендовать следующую последовательность действий:  

1. Ознакомьтесь с литературой по данной теме. Уточните проблемы, которые могут 
быть разработаны на основе обобщения опыта. 

2. Соберите сведения о работе педагога: побеседуйте с администрацией, его коллега-
ми, воспитанниками и их родителями. 

3. Посетите несколько практических дел, определите уровень их воспитательного воз-
действия на учеников. 

4. Проанализируйте вместе с педагогом опыт его работы, обратив особое внимание на: 
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а) основные педагогические задачи, которые он решает; 
б) какие научные теории, положения, разработки использует; 
в) в чем новизна опыта (содержание, методы, формы, средства);  
г) каков уровень новизны (творческий опыт, деятельность педагога-мастера, рациона-

лизаторский опыт); 
д) возможности и условия использования данного опыта в массовой педагогической 

практике. 
5. Попросите педагога описать свою работу. Если надо, помогите ему составить план 

описания, систематизировать материалы. 
6. По итогам изучения подготовьте научно-методический анализ опыта работы.  
7. Определите содержание опыта и его значимость для совершенствования воспита-

тельного процесса, масштаб и границы его распространения. 
Методическая записка дает пояснения к последующим методическим материалам, из-

ложенным более сжато (планам, программам, графикам, таблицам). Записка должна дать 
ответ на следующие вопросы: а) решению каких задач способствует данная работа? б) кому 
адресована? в) на основании каких документов, фактов составлена работа? г) какова система 
изложенного материала? 

Памятка - содержит краткие, самые важные сведения о выполнении какой-либо опе-
рации или осуществлении каких-либо функций. Это очень распространенный вид методиче-
ских пояснений, позволяющий в сжатой форме дать алгоритм действий, круг обязанностей, 
перечень советов. Памятка невелика по объему, обычно не более 1 машинописного листа 
(хотя могут быть и большие памятки), имеет точный адресат в виде краткого обращения или 
просто названия «Психологу школы». Изложение материала лаконично, конкретно, без по-
вторений, как правило, по пунктам: 1)... 2)...и т.п. 

Инструкция раскрывает последовательность действий, операций. Применяется обычно 
при описании условий, дидактических игр или функций какого-либо органа, не допускаю-
щего различных толкований одного и того же вопроса (например:«Правила обращения с 
...»).Методическая инструкция к игре или дидактическому пособию призвана осветить сле-
дующие моменты: 1) название пособия; 2) для кого предназначено; 3) для чего предназначе-
но, какие задачи воспитания помогает решить; 4) из чего состоит; 5) сколько человек, групп 
могут одновременно использоваться; 6) в чем заключается смысл игры; 7) условия пользо-
вания пособием, условия игры (простой, усложненный варианты);8) порядок пользования 
пособием, игрой; 9) кем разработано пособие или игра; 10) при необходимости - полезные 
советы по использованию игры, пособия. 

Инструкция пишется лаконичным языком, простыми предложениями, без сложных 
грамматических оборотов. Допустимо приводить примеры действия игроков. 

Методические рекомендации создаются для оказания помощи коллективу, педагогу в 
выработке решений, основанных на достижениях науки и передового практического опыта с 
учетом конкретных условий, и особенностей деятельности данного коллектива, педагога. 
Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или нескольких частных ме-
тодик, выработанных на основе положительного опыта. Их задача - рекомендовать наиболее 
эффективные, рациональные варианты, образцы действий, применительно к определенной 
группе лиц или мероприятий (дел, деятельности). В методических рекомендациях обяза-
тельно содержится указание по организации и проведению одного или нескольких конкрет-
ных дел, иллюстрирующих методику на практике. 

Рекомендации предполагают точный адрес - руководителю подразделения, методи-
стам, активу и пишутся соответствующему адресату, при этом в стиле изложения, в терми-
нологии, и в объеме работы учитываются возрастные особенности, опыт адресата. 

Примерная схема написания рекомендации: 
1. Вступительная часть - объяснительная записка, где обосновывается актуальность, 

необходимость данных рекомендаций, дается краткий анализ (срез) положения дел по дан-
ному вопросу, указывается адрес, разъясняется, какую помощь призвана оказать настоящая 
работа.  

                            26 / 49



  

27  

2. Изложение главного тезиса - что именно рекомендуется делать по исправлению или 
улучшению существующего положения. 

3. Методические указания по решению организационных вопросов (создание штабов, 
агитация, оформление, распределение поручений и т.д.)  

4. Примерные варианты проведения данного дела с советами: как лучше сделать, на 
какие трудные моменты обратить внимание, какие технические и музыкальные средства ис-
пользовать и т.д. 

5.Описание перспективы результатов рекомендованного дела: какие задачи поможет 
решить, какое конкретное действие окажет на участников, чему научит. Здесь же дается 
краткое перечисление других форм работы, способных закрепить достигнутый воспитатель-
ный эффект, развить полученные навыки, т.е. определяется место данного дела в системе 
воспитательной работы. 

6. Список рекомендуемой литературы по данной теме, список использованной при 
подготовке литературы. 

7.Автор работы, год написания, рецензия (методического совета, РИСа, конкретного 
специалиста и т.п.). 

Методическая разработка - комплексная форма, включающая в себя рекомендации по 
организации и проведению отдельных массовых мероприятий, методические советы, сцена-
рии, планы выступлений, выставок и т.д. 

Примерная схема методических разработок: 
1. Название разработки; 
2. Название и форма проведения дела; 
3. Объяснительная записка, в которой указываются: 
- задачи проводимого дела, предлагаемые -методы; 
- возраст участников, на которых рассчитано, дело; 
- условия проведения; 
4. Оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, лозунгов, пла-

катов, музыкальное сопровождение); 
5. Методические советы на подготовительный период (правильное распределение по-

ручений, работа подготовительных штабов, советов дела, большие и малые дела коллектива, 
предшествующие и нацеливающие на основное, роль педагога в этот период); 

6. Сценарный план, код проведения дела; 
7. Сценарий дела, где собираются все композиционные и сюжетные части, указывают-

ся ссылки на авторов и названия источников с упоминанием страниц.  
8. Методические советы организаторам и постановщикам (на какие особо важные и 

трудные моменты обратить внимание, от каких ошибок предостеречься, где лучше прово-
дить дело, варианты оформления, пути создания эмоционального настроя); 

9. Методические советы на период ближайшего последействия (как подвести итоги, 
какие дела провести для закрепления полученного результата и т.п.); 

10. Список использованной литературы; 
11. Автор разработки, должность, место работы, учебы, год. 
Прикладная методическая продукция - вспомогательный материал, дополняющий, ил-

люстрирующий, более полно раскрывающий тему, отраженную в других видах методиче-
ской продукции. 

Сценарий - самый распространенный вид прикладной методической продукции. Сце-
нарий - это конспективная, подробная запись праздника, линейки, любого дела. В сценарий 
дословно приводятся, слова ведущих, чтецов, актеров, тексты.песен. В ремарках даются 
сценические указания: художественное оформление, световая партитура, движение участ-
ников праздника на сцене и т.д. 

Чтобы со сценарием легче было работать, текстовой материал размещают ближе к 
правой стороне листа, а сценические ремарки - ближе к левой. 

Примерная схема сценария: 1) название дела (Сценарий праздника «Золотая осень»); 2) 
адресат - для кого предназначено дело; 3) цель, воспитательные задачи дела; 4) участник ис-
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полнения сценария - действующие лица; 5) текст сценария; 6) использованная литература; 7) 
автор сценария, год. 

Сценарий, как правило, снабжен методическими советами. Это дает возможность ис-
пользовать сценарий не буква в букву, а разрабатывать собственные варианты, не повторять 
ошибок. 

Тематическая подборка необходима при накоплении материалов для написания реко-
мендаций, сценария. Это может быть подборка, стихов, песен, игр, описание КТД, цитат, 
поговорок, фотографий, рисунков и т.д. на одну определенную тему (например, о Родине, о 
детстве). Оформляется в папку для бумаг, на скоросшиватель, в альбом, в большие конвер-
ты, в общую тетрадь.  

 

 Методические рекомендации по подготовке презентации 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 
медиаработу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффективность 
восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 
тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим 
вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения материа-
ла для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в структуре 
презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, иллюстра-
ций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 
звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду, вы-
держаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и 
структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особен-
ностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 
возможность взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости от исполнения 
презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести требуемую ин-
формацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация – 

это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация – 

это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на самом 
главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана высту-
пающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах оперативно вос-
производить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего правила: 
один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном слайде дает-
ся тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические закономерности вос-
приятия информации, при разработке презентаций полезно использовать на слайде не более 
тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет список, его необходимо делать 
параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой строки должны стоять в 
одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обязательно необходимо осмысле-
ние целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, контакт-
ную информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или во-
просы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  
4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 повто-

ряются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – аргу-
менты – вывод.  
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5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном 
слайде.  

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание».  
Требования к грамотно составленным слайдам. 

 Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими словами, 
следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

 Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое цветовое 
решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление единой 
работы. 

 Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 
 Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора все бу-

дет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует использо-
вать контрастные цвета для фона и текста. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо тогда, 
когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при пояснении ма-
териала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад расфокусируется», 
теряет единую линию восприятия, интерес с содержания переключается на визуальные 
эффекты 

 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как постоянно 
движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и удержи-
вать её в оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких случа-
ях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать другой 
фон только на первом (титульном) слайде. 

 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре одного 
слайда. 

 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно вос-
производится выступающим. 

 Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого объема, 
что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать.  

 

Методические рекомендации 

к практическим занятиям 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 
профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 
сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествую-
щей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; сти-
мулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 
как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 
проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 
учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 
описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в ко-
манде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация данной 
социальной роли. 

Методика проведения занятия 
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Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической ра-
боты задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа де-
легирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно 
полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют возможность 
поправлять и дополнять его. 
 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 
быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 
принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить рабо-
ту, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении существенных 
трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 
когда задание было выполнено коллективно.  

Обобщенная структура работы 

1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 
постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 
работы. 

3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 
4. Выполнение работы. 
5. Подготовка и оформление отчета по работе. 
6. Защита работы. 

 

 

Критерии оценки практического занятия 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину  знаний  по всем вопросам   выбранного   варианта,   знает   основные 

термины по контролируемым темам, владеет знаниями обязательной и дополнитель-
ной литературы. Умеет применять полученные знания для решения конкретных прак-
тических задач. 
оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет 

применить знания для решения конкретных методических проблем. 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии  у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изло-
жить материал. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основ-
ного содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной педагогической и 

методической литературе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Введение в когнитивную лингвистику» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

Тест 

1. Когнитивная лингвистика сформировалась в… 

а) конце 1980-х годов  
б) начале 2000-х годов  
в) середине ХХ века  
 

2. Верно ли утверждение: Когнитивная лингвистика лежит на стыке нескольких дисциплин, 
таких как психолингвистика, социолингвистика, этнолингвистика, биолингвистика, юри-
слингвистика, компьютерная лингвистика, политическая лингвистика, лингвогеография, 
лингвистическая антропология и др.  
а) Да  
б) Нет  
 

3. Верно ли утверждение: В основе когнитивной лингвистики лежат труды Ф. де Соссюра. 
а) Да  
б) Нет 

 

4. Что из перечисленного относится к принципам когнитивной лингвистики?  
а) Через посредство языка можно изучить человека – его мышление, память, познавательные 
процессы и т.п. 
б) Языковое знание органически связано с психической организацией человека, поэтому 
язык невозможно описать алгоритмически. 
в) Антропоцентризм. 
г) Стремление к объективному описанию языка.  
д) Сфера использования языка лежит за рамками когнитивной лингвистики. 
е) Установка на объяснение языковых фактов. 
 

5. Объектом когнитивной лингвистики является:  
а) язык как форма передачи национальной культуры;  
б) язык как механизм познания;  
в)язык как механизм коммуникации. 
 

6. Главная функция когнитивной лингвистики:  
а) описательная;  
б) объяснительная;  
в) наблюдательная. 
  

7. Наиболее разнообразные направления когнитивной лингвистики представлены:  
а) В Европе; 
б) в России; 
в) В США.  
 

8. Когнитивная лингвистика возникла в результате взаимодействия нескольких источников, 
одним из которых является: 
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а) нейролингвистическое программирование; 

б) фонология; 
в) лингвосемантика. 
  

9. В России вместо термина «когнитивная лингвистика» нередко используется термин: 
а) «когнитивная семантика»; 
б) «когнитивная грамматика»; 
в) «когнитивная прагматика». 
  

10. В Европе когнитивная лингвистика успешно развивается, прежде всего: 
а) в Голландии и Германии; 
б) во Франции и Италии; 
в) в Финляндии и Дании. 
 

11. «Днем рождения» когнитивистики считают симпозиум, где была представлена работа: 
а) «Женщины, огонь и опасные предметы» Дж. Лакоффа;  
б) «Теоретическая логика» А. Ньюэлла и Г. Саймона; 
в) «Тело в мышлении» М. Джонсона. 
 

12. Оригинальным исследовательским методом когнитивной лингвистики является: 
а) применение психологической модели к лингвистической теории; 
б) развитие инженерной дисциплины, известной как искусственный интеллект; 
в) исследование метафорических и метонимических отношений в языке как инструмент 
осмысления новых понятийных сфер.  
 

13. Термин «когниция» подразумевает: 
а) знание о предмете (явлении); 
б) сам процесс познания;  
в) обе эти составляющие.  
 

14. Когниция учитывает:  
а) теоретическое знание о предмете, явлении;  
б) практическое знание о предмете, явлении; 
в) все виды знания (теоретическое, обыденное, коллективное, индивидуальное и т.д.).  
 

15. Гипотеза о том, что мозг человека устроен по принципу компьютера, принадлежит сле-
дующему направлению:  
а) генеративная лингвистика;  
б) компьютерная метафора; 
в) когнитивная грамматика. 
 

16. Отличие терминов «концепт» и «значение» состоит в том, что: 
а) они являются терминами разных наук – математической логики, культурологии и лингви-
стики либо логики и философии; 
б) только второй находит свое отражение в словарных статьях; 
в) первый окружен эмоциональным, экспрессивным и оценочным ореолом, а второй нет.  

 

17. Содержание концепта включает:  
а) все сведения об объектах или явлениях окружающего мира;  
б) наиболее общие, существенные признаки объекта или явления; 
г) научно-верифицированные сведения об объектах или явлениях окружающего мира. 
 

18. Концепты формируются в сознании человека: 
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а) определенным единым конвенциональным образом;  
б) разнообразными способами, исходя из форм обыденного познания. 
  

19. Для формирования концептов и их существования язык: 
а) обязателен; 
б) не обязателен; 
в) является вспомогательным средством. 
 

20. В языке концепт может быть вербализован:  
а) отдельным словом, фразеологической единицей;  
б) словосочетанием или предложением; 
в) текстом; 
г) всеми вышеуказанными способами.  
 

21. Ядро концепта представляет собой:  
а) конкретно-образные характеристики предмета, явления; 
б) абстрактные признаки как результат отражения специальных знаний о предметах, явле-
ниях; 
в) ядро концепта невозможно выделить. 
 

22. Понятие концептуальной метафоры сформулировано в трудах  
а) Дж. Лакоффа  
б) С. Кубряковой 

в) А. Вежбицкой  
г) Т. Куна  
 

23. Гипотеза Сепира–Уорфа связана с 

а) лингвистической относительностью 

б) этнолингвистикой 

в) гендерной лингвистикой 

г) анализом политического дискурса 

 

 

24. Методы, свойственные когнитивной семантике использовали в своих работах:  
а) Ч. Пирс, Ф. Де Соссюр;  
б) Л. Талми, Дж. Лакофф;  
в) Э. Сепир, Л. Уорф. 
 

25. Книгу «Метафоры, которыми мы живем», в которой рассмотрены специфические функ-
ции метафорических и метонимических отношений, написал:  
а) Дж. Лакофф;  
б) Дж. Серль;  
в) Н. Хомский.  
 

26. В рамках категории конфигурационной структуры рассматриваются такие грамматиче-
ски зафиксированные понятийные категории, как: 
а) путь, связь;  
б) вместилище, часть-целое;  
в) количество, разделенность, членение пространства.  
 

27. Идею так называемого концептуального воплощения в отечественной лингвистике в 
терминах антропоцентричности языка развивал: 
а) Ю. Д. Апресян 
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б) Ю.М.  Лотман 

в) Ю.Н. Караулов 

 

28. Какое определение не является синонимом термина когнитивный? 

а) познавательный  
б) речевой  
в) деятельностный 

г) внутренний  
д) ментальный  
 

29. Выберите определение: 1) когнитивного пространства, 2) когнитивной базы, 3) фрейм-

структуры сознания, 4) стереотипа сознания, 5) клише сознания, 6) ментальности.  
а) Определённым образом структурированная совокупность обязательных знаний того или 
иного лингвокультурного общества, которыми обладают все говорящие на данном языке. 
б) Совокупность мыслительных процессов, включающих построение особой картины мира.  
в) Все явные и потенциальные представления о феноменах культуры у членов данного куль-
турно-национального сообщества.  
г) Всякая готовая речевая формула, критерием для выделения которой служит регулярность 
её появления в определённых повторяющихся речевых ситуациях.  
д) Структура ментально-лингвального комплекса, репрезентирующая концепт феномена. 
стоящего за данной единицей, в определённой совокупности предсказуемых ассоциативных 
связей ( векторов ассоциаций).  
е) Когнитивная единица, формируемая клише/штампами сознания и представляющая собой 
«пучок» предсказуемых валентных связей (слотов), векторов направленных ассоциаций.  
 

30. Расположите указанные структуры представления знаний в порядке усложнения спосо-
бов их организации. 
а) гештальт  
б) фрейм  
в) пропозиция  
г) cценарий  
 

31. В каком типе метафоры происходит опредмечивание абстрактных понятий и угасание 
образно-ассоциативного комплекса? 

а) идентифицирующая  
б) когнитивная  
в) образная  
 

32. Укажите термин, не являющийся синонимом для всех других терминов, приведенных 
ниже. 
а) семантическая память  
б) ментальный лексикон  
в) внутренний лексикон  
г) словесная память  
д) информационный тезаурус 

 

33. Распределите форматы знания на: 
А) концептуально-простые  
Б) концептуальносложные:  
1) пропозиция, 2) конкретно-чувственный образ, 3) схема, 4) фрейм, 5) представление, 6) 
сценарий, 7)  понятие,8)  категория, 9) матрица. 
  

34. Согласно когнитивизму, поведение человека описывается: 
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а) в терминах его физически проявленных внутренних состояний; 
б) в терминах навыков, стимулов и реакций;  
в) в терминах нейронных процессов.  
 

35. Какое из нижеперечисленных понятий не является одним из 3 видов научной истины? 

а) чувственно-эмпирическая истина; 
б) когнитивная истина; 
в) научно-рациональная истина. 
 

36. Что из нижеперечисленного является одним из признаков концепта? 

а) это минимальная единица человеческого опыта, вербализирующаяся при помощи слова и 
имеющая полевую структуру; 
б) это совокупность мыслительных процессов, включающих построение особой картины 
мира;  
в) это когнитивное расчленение реальности на различные категориальные области. 
 

37. Один из видов концепта, который представляет собой последовательность нескольких 
эпизодов во времени это: 
а) гештальт; 
б) сценарий;  
в) схема. 
 

38. Выберите верное, на ваш взгляд, утверждение: 
а) картина мира и концептосфера - тождественные понятия 

б) картина мира и концептосфера - противоположные понятия 

в) понятие картины мира шире и "вбирает" понятие концептосферы 

г) понятие концептосферы шире, чем картина мира  
 

39. Истоки термина "языковая личность" восходят к трудам В.В. Виноградова, который в 
начале XX столетия вводит в научный оборот определение 

а) образ автора 

б) прототип 

г) нарратив 

д) тезаурус  
 

40. Какой из принципов является ведущим таких новых научных направлений, как теория 
фреймов и фреймовая грамматика, лингвосемиотика. 
а) операционализм 

б) антропоцентризм 

в) когнитивизм 

г) функционализм 

 

Вариант 2 

Тест 

1. Ядро концепта представляет собой:  
а) конкретно-образные характеристики предмета, явления; 
б) абстрактные признаки как результат отражения специальных знаний о предметах, явле-
ниях; 
в) ядро концепта невозможно выделить. 
 

2. Понятие концептуальной метафоры сформулировано в трудах  
а) Дж. Лакоффа  
б) С. Кубряковой 
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в) А. Вежбицкой  
г) Т. Куна  
 

3. Гипотеза Сепира–Уорфа связана с 

а) лингвистической относительностью 

б) этнолингвистикой 

в) гендерной лингвистикой 

г) анализом политического дискурса 

 

 

4. Методы, свойственные когнитивной семантике использовали в своих работах:  
а) Ч. Пирс, Ф. Де Соссюр;  
б) Л. Талми, Дж. Лакофф;  
в) Э. Сепир, Л. Уорф. 
 

5. Книгу «Метафоры, которыми мы живем», в которой рассмотрены специфические функ-
ции метафорических и метонимических отношений, написал:  
а) Дж. Лакофф;  
б) Дж. Серль;  
в) Н. Хомский.  
 

6. В рамках категории конфигурационной структуры рассматриваются такие грамматически 
зафиксированные понятийные категории, как: 
а) путь, связь;  
б) вместилище, часть-целое;  
в) количество, разделенность, членение пространства.  
 

7. Идею так называемого концептуального воплощения в отечественной лингвистике в тер-
минах антропоцентричности языка развивал: 
а) Ю. Д. Апресян 

б) Ю.М.  Лотман 

в) Ю.Н. Караулов 

 

8. Какое определение не является синонимом термина когнитивный? 

а) познавательный  
б) речевой  
в) деятельностный 

г) внутренний  
д) ментальный  
 

9. Выберите определение: 1) когнитивного пространства, 2) когнитивной базы, 3) фрейм-

структуры сознания, 4) стереотипа сознания, 5) клише сознания, 6) ментальности.  
а) Определённым образом структурированная совокупность обязательных знаний того или 
иного лингвокультурного общества, которыми обладают все говорящие на данном языке. 
б) Совокупность мыслительных процессов, включающих построение особой картины мира.  
в) Все явные и потенциальные представления о феноменах культуры у членов данного куль-
турно-национального сообщества.  
г) Всякая готовая речевая формула, критерием для выделения которой служит регулярность 
её появления в определённых повторяющихся речевых ситуациях.  
д) Структура ментально-лингвального комплекса, репрезентирующая концепт феномена. 
стоящего за данной единицей, в определённой совокупности предсказуемых ассоциативных 
связей ( векторов ассоциаций).  
е) Когнитивная единица, формируемая клише/штампами сознания и представляющая собой 
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«пучок» предсказуемых валентных связей (слотов), векторов направленных ассоциаций.  
 

10. Расположите указанные структуры представления знаний в порядке усложнения спосо-
бов их организации. 
а) гештальт  
б) фрейм  
в) пропозиция  
г) cценарий  
 

11. В каком типе метафоры происходит опредмечивание абстрактных понятий и угасание 
образно-ассоциативного комплекса? 

а) идентифицирующая  
б) когнитивная  
в) образная  
 

12. Укажите термин, не являющийся синонимом для всех других терминов, приведенных 
ниже. 
а) семантическая память  
б) ментальный лексикон  
в) внутренний лексикон  
г) словесная память  
д) информационный тезаурус 

 

13. Распределите форматы знания на: 
А) концептуально-простые  
Б) концептуальносложные:  
1) пропозиция, 2) конкретно-чувственный образ, 3) схема, 4) фрейм, 5) представление, 6) 
сценарий, 7)  понятие,8)  категория, 9) матрица. 
  

14. Согласно когнитивизму, поведение человека описывается: 
а) в терминах его физически проявленных внутренних состояний; 
б) в терминах навыков, стимулов и реакций;  
в) в терминах нейронных процессов.  
 

15. Какое из нижеперечисленных понятий не является одним из 3 видов научной истины? 

а) чувственно-эмпирическая истина; 
б) когнитивная истина; 
в) научно-рациональная истина. 
 

16. Что из нижеперечисленного является одним из признаков концепта? 

а) это минимальная единица человеческого опыта, вербализирующаяся при помощи слова и 
имеющая полевую структуру; 
б) это совокупность мыслительных процессов, включающих построение особой картины 
мира;  
в) это когнитивное расчленение реальности на различные категориальные области. 
 

17. Один из видов концепта, который представляет собой последовательность нескольких 
эпизодов во времени это: 
а) гештальт; 
б) сценарий;  
в) схема. 
 

18. Выберите верное, на ваш взгляд, утверждение: 
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а) картина мира и концептосфера - тождественные понятия 

б) картина мира и концептосфера - противоположные понятия 

в) понятие картины мира шире и "вбирает" понятие концептосферы 

г) понятие концептосферы шире, чем картина мира  

 

19. Истоки термина "языковая личность" восходят к трудам В.В. Виноградова, который в 
начале XX столетия вводит в научный оборот определение 

а) образ автора 

б) прототип 

г) нарратив 

д) тезаурус  
 

20. Какой из принципов является ведущим таких новых научных направлений, как теория 
фреймов и фреймовая грамматика, лингвосемиотика. 
а) операционализм 

б) антропоцентризм 

в) когнитивизм 

г) функционализм 

 

21. Когнитивная лингвистика сформировалась в… 

а) конце 1980-х годов  
б) начале 2000-х годов  
в) середине ХХ века  

 

22. Верно ли утверждение: Когнитивная лингвистика лежит на стыке нескольких дисци-
плин, таких как психолингвистика, социолингвистика, этнолингвистика, биолингвистика, 
юрислингвистика, компьютерная лингвистика, политическая лингвистика, лингвогеография, 
лингвистическая антропология и др.  
а) Да  
б) Нет  
 

23. Верно ли утверждение: В основе когнитивной лингвистики лежат труды Ф. де Соссюра. 
а) Да  
б) Нет 

 

24. Что из перечисленного относится к принципам когнитивной лингвистики?  
а) Через посредство языка можно изучить человека – его мышление, память, познавательные 
процессы и т.п. 
б) Языковое знание органически связано с психической организацией человека, поэтому 
язык невозможно описать алгоритмически. 
в) Антропоцентризм. 
г) Стремление к объективному описанию языка.  
д) Сфера использования языка лежит за рамками когнитивной лингвистики. 
е) Установка на объяснение языковых фактов. 
 

25. Объектом когнитивной лингвистики является:  
а) язык как форма передачи национальной культуры;  
б) язык как механизм познания;  
в)язык как механизм коммуникации. 
 

26. Главная функция когнитивной лингвистики:  
а) описательная;  
б) объяснительная;  
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в) наблюдательная. 
  

27. Наиболее разнообразные направления когнитивной лингвистики представлены:  
а) В Европе; 
б) в России; 
в) В США.  
 

28. Когнитивная лингвистика возникла в результате взаимодействия нескольких источни-
ков, одним из которых является: 
а) нейролингвистическое программирование; 
б) фонология; 
в) лингвосемантика. 
  

29. В России вместо термина «когнитивная лингвистика» нередко используется термин: 
а) «когнитивная семантика»; 
б) «когнитивная грамматика»; 
в) «когнитивная прагматика». 
  

30. В Европе когнитивная лингвистика успешно развивается, прежде всего: 
а) в Голландии и Германии; 
б) во Франции и Италии; 
в) в Финляндии и Дании. 
 

31. «Днем рождения» когнитивистики считают симпозиум, где была представлена работа: 
а) «Женщины, огонь и опасные предметы» Дж. Лакоффа;  
б) «Теоретическая логика» А. Ньюэлла и Г. Саймона; 
в) «Тело в мышлении» М. Джонсона. 
 

32. Оригинальным исследовательским методом когнитивной лингвистики является: 
а) применение психологической модели к лингвистической теории; 
б) развитие инженерной дисциплины, известной как искусственный интеллект; 
в) исследование метафорических и метонимических отношений в языке как инструмент 
осмысления новых понятийных сфер.  
 

33. Термин «когниция» подразумевает: 
а) знание о предмете (явлении); 
б) сам процесс познания;  
в) обе эти составляющие.  
 

34. Когниция учитывает:  
а) теоретическое знание о предмете, явлении;  
б) практическое знание о предмете, явлении; 
в) все виды знания (теоретическое, обыденное, коллективное, индивидуальное и т.д.).  
 

35. Гипотеза о том, что мозг человека устроен по принципу компьютера, принадлежит сле-
дующему направлению:  
а) генеративная лингвистика;  
б) компьютерная метафора; 
в) когнитивная грамматика. 
 

36. Отличие терминов «концепт» и «значение» состоит в том, что: 
а) они являются терминами разных наук – математической логики, культурологии и лингви-
стики либо логики и философии; 
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б) только второй находит свое отражение в словарных статьях; 
в) первый окружен эмоциональным, экспрессивным и оценочным ореолом, а второй нет.  
 

37. Содержание концепта включает:  
а) все сведения об объектах или явлениях окружающего мира;  
б) наиболее общие, существенные признаки объекта или явления; 
г) научно-верифицированные сведения об объектах или явлениях окружающего мира. 
 

38. Концепты формируются в сознании человека: 
а) определенным единым конвенциональным образом;  
б) разнообразными способами, исходя из форм обыденного познания. 
  

39. Для формирования концептов и их существования язык: 
а) обязателен; 
б) не обязателен; 
в) является вспомогательным средством. 
 

40. В языке концепт может быть вербализован:  
а) отдельным словом, фразеологической единицей;  
б) словосочетанием или предложением; 
в) текстом; 
г) всеми вышеуказанными способами.  
 

 

Критерии оценки: 
Критерием аттестации дисциплины служит показатель количества студентов, полно-

стью освоивших  дисциплину (правильных ответов по тесту не менее 50%). 
Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оцени-

вания учебных достижений студентов:  
За каждый правильный ответ ставится 1 балла,  
За неправильный ответ – 0 баллов. 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ 

«5» - от 32 до 40 правильных ответов 

«4» - от 22 до 32 правильных ответов 

«3» - от 11 до 21 правильных ответов 

«2» - от 0 до 10 правильных ответов 

 

1.2. Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине «Когнитивная лингви-
стика» 

 

Контрольная работа №1 (КТ-1) 

Когнитивная лингвистика и ее место современной системе знания 

Задание 1. Согласны ли вы с приведенным ниже мнением В. Б. Касевича о когнитив-
ной лингвистике. Приведите аргументы. 

«В области семантики вклад когнитивистов определенно позитивен. Но достаточно ли 

этого для того, чтобы провозгласить появление «новой лингвистики»? Думается уместнее 
утверждать, что разработанные подходы и результаты обогащают языкознание, но никак 
не создают ни нового объекта (точнее, предмета) исследования, ни даже нового метода. 
Прежде всего, конечно, можно говорить об обогащении психолингвистики – ведь именно 

психолингвистика, если рассматривать ее как теорию, а не просто как метод, призвана 

адекватно отражать ментальные отношения и операции, реально присущие носителю язы-
ка; без этого ее существование просто теряет смысл. учитывая сказанное, правомерно по-
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лагать, что когнитивной лингвистики не существует – уже потому, что не существует не-
когнитивной (психо)лингвистики» (Касевич, 1998, 20). 

 

Задание 2. Прочитайте фрагменты книг А. Н. Баранова и Т. Н. Скребцовой, в которых 

сформулированы программные положения когнитивной лингвистики. Какие из этих по-
ложений носят более общий характер, а какие – более частный, касающийся отдельных 

языковых единиц и категорий. Сформулируйте основные понятия когнитивной лингви-
стики. Объясните, почему когнитивная наука является междисциплинарной. 

I. Постулаты когнитивной лингвистики: 
1. Постулат о примате когнитивного: за значениями слов стоят тесно связанные с ни-

ми когнитивные структуры – сущности, которые можно описать на том или ином из спе-
циально разработанных языков представления знаний. Элементами этого языка являются 
фреймы, сценарии, планы, фон иф игура, модель мира и др. В более широком плане ко-
гнитивные структуры определяют функционирование любых компонентов языковой си-
стемы и отдельных ее феноменов – грамматических категорий, синтаксических транс-
формаций, стилей и регистров речи и т.д. 

2. Постулат о нерелевантности противопоставления лингвистического и экстралинг-
вистического знания. 

3. Постулат об экономии усилий. Принцип экономии применительно к функциониро-
ванию языковой системы определяет взаимодействие между языковыми и когнитивными 

структурами. Привлечение принципа экономии позволяет выявить причины существова-
ния таких областей лексической системы, как фразеология. С когнитивной точки зрения 

фиксация словосочетаний-фразеологизмов в словаре оказывается более экономной, чем 

порождение этих словосочетаний по уникальным (нерегулярным) правилам. 
4. Постулат о вариативности воплощения когнитивных структур. Сущность этого по-

стулата заключается в том, что когнитивные структуры не обязательно привязаны к опре-
деленному языковому знаку: одна и та же когнитивная структура может выражаться с 
помощью различных значений одного и того же слова (полисемия) или значения разных 

слов (синонимия). 
5. Постулат о неоднородности плана содержания языковой единицы. Когнитивный 

подход объясняет неоднородность плана содержания тем, что когнитивный структуры, 
стоящий за языковыми структурами, принципиально нелинейны. Другой источник – не-
однородность самого человеческого опыта. 

6. Постулат о множественности семантического описания. Наличие в плане содержа-
ния сущностно разных компонентов требует использования при семантическом описании 

разных метаязыков. Отсюда следует, что вряд ли существует метаязык, способный исчер-
пывающим образом представить план содержания языкового выражения (Баранов, 2003, 

288–306). 

II. Общие принципы когнитивной лингвистики: 
1. Знание языка есть не автономный модуль человеческого знания, а неотъемлемая 

часть этого знания. 
2. Язык не поддается алгоритмическому описанию через множество элементов и 

правила сочетания этих элементов друг с другом, так как языковая способность непосред-
ственно обусловлена психической организацией человека. 

3. Язык представляет собой единый организм, а не набор автономных компонентов, 
или уровней. 

4. Языковое значение является частью общей понятийной системы человека и в каче-
стве таковой составляет основной предмет когнитивной лингвистики. Значение слова 

определяется не референцией и истиной как соответствием символа объекту внешнего ми-
ра (что постулировалось «объективистскими» теориями значения), а особенностями кон-
цептуализации мира человеком, которые, в свою очередь, обусловлены опытом его физи-
ческого взаимодействия со средой и способностью к образному мышлению. Значение вы-
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сказывания определяется не условиями его истинности, а способом 

«ментального конструирования» говорящим той или иной ситуации. 
5. Отказ от «инвариантного» и «списочного» подходов к проблеме полисемии. 

Взгляд на многозначные единицы как на категории с размытыми границами. 
6. Особое внимание уделяется изучению образных средств языка, которые рассматри-

ваются в качестве важного источника сведений об организации человеческого мышления. 
7. Постулируется невозможность строго разделения собственно языковой (словарной) 

и энциклопедической информации вследствие неавтономности языкового знания, его не-
отделимости от знаний о мире вообще. Аналогичным образом отвергается деление на се-
мантику и прагматику. 

8. На смену лозунгу объективации семантической теории (выражавшейся в попытке 

построения формально-логических языковых моделей) выдвигается требование субъекти-
визации лингвистических исследований, подразумевающее учет социальных, культурных 

и пр. факторов, фоновых знаний и прошлого опыта индивида или социальных групп» 

(Скребцова, 2000, 16–17). 

 

Задание 3. Какие основания позволяют считать когнитивное направление парадигмой 
современного языкознания? Приведите примеры других научных парадигм. 

 

Задание 4. Назовите основные понятия когнитивной лингвистики. Дайте им определе-
ния (при необходимости обращайтесь к КСКТ). 

 

Задание 5. Прочитайте фрагмент статьи Е. С. Кубряковой. Согласны ли вы с ее мнени-
ем о неуместности употребления термина «наивная картина мира» по отношению к миро-
воззрению современного человека? Приведите аргументы. 

«В сознании современного человека наивная и научная картина мира причудливо и 

прихотливо сплетаются, образуя ЦЕЛОСТНЫЙ ВЗГЛЯД на мир 

… Наивного в наших представлениях о мире становится все меньше, и трудно предста-
вить себе, что обороты типа лес шумит, игра захватила мою душу, ветер разбил стекло и 

пр. воспринимаются буквально. … У истоков важнейших для бытия понятий лежат, дей-
ствительно, не только достаточно наивные и простые представления, но и представления, 
верифицированные всей практикой человечества, а потому в своей основе ВЕРНЫЕ, со-
ответствующие природе вещей» (Кубрякова, 1999, 9–10). 

 

Контрольная работа №2 

Тема: Концепт: определение понятия. Структура концепта. Фрейм. 
Задание 1. Проанализируйте существующие в научной литературе определения кон-

цепта: выделите основные признаки концепта и основные подходы к его изучению. 
«… Предлагаю считать концепт своего рода “алгебраическим” выражением значения, 

которым мы оперируем в своей памяти и устной речи, ибо охватить значение во всей его 
сложности человек просто не успевает. <…> Концепт не непосредственно возникает из 

значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с лич-
ным и народным опытом человека» (Д. С. Лихачев). 

«Концепт — это объект из мира “Идеальное”, имеющий имя и отражающий опреде-
ленные культурно обусловленные представления человека о мире “Действительность”» (А. 
Вежбицкая). 

«Концепт — термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ре-
сурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и 

опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 
концептуальной системы и языка мозга,    всей    картины     мира,    отраженной    в    че-
ловеческой     психике» (Е. С. Кубрякова). 

«Концепт — это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культу-
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ра входит в ментальный мир человека. И с другой стороны, концепт — это то, посред-
ством чего человек — рядовой, обычный человек, не “творец культурных ценностей” — 

сам входит в культуру… Концепт — основная ячейка культуры в ментальном мире чело-
века» (Ю. С. Степанов). 

«Концепт — культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане 

выражения целым рядом своих реализаций, образующих соответствующую лексико-

семантическую парадигму; единица коллективного знания, имеющая языковое выражение 

и отмеченная этнокультурной спецификой» (С. Г. Воркачев). 
«Концепт — это семантическое образование, отмеченное лингвокультурной специфи-

кой и тем или иным образом характеризующее носителей определенной этнокультуры. 
Концепт, отражая этническое мировоззрение, маркирует этническую языковую картину 

мира и является кирпичиком для строительства “дома бытия” (по М. Хайдеггеру)» (В. А. 
Маслова). 

«Мы определяем концепт как дискретное ментальное образование, являющееся базовой 

единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внут-
ренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) дея-
тельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информа-
цию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации обще-
ственным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или пред-
мету» (З. Д. Попова, И. А. Стернин). 

 

Задание 2. Пользуясь следующими определениями термина «фрейм», сформулируйте 

признаки фрейма и дайте его обобщенное рабочее определение. 
Фрейм – набор слов, каждое из которых обозначает определенную часть или аспект 

некоторого концептуального или акционального целого (Филлмор, 1983). 

Фрейм – унифицированные конструкции знания или связанные схематизации опыта 

(Филлмор, 1988). 

Фрейм – структура данных для представления стереотипной ситуации 

(Минский, 1988). 

Фрейм – структура знаний, представляющая собой пакет информации об определен-
ном фрагменте человеческого опыта, хранимый в памяти или создаваемый в ней по мере 

необходимости из содержащихся в памяти компонентов (Кобозева, 2000). 

Фрейм – мыслимый в целостности его составных частей многокомпонентный концепт 
(Попова, Стернин, 2001). 

Фрейм – тип когнитивной модели, который представляет знания, принадлежащие спе-
цифическим и часто встречающимся ситуациям (Ungerer, Schmid, 1997). 

 

Задание 3. Дайте определение пропозиции как вида концепта. Проанализируйте слова, 
входящие в словообразовательное гнездо с вершиной надзирать; определите структуру, 
способы выражения и особенности свертывания пропозиции. 

Надзирать — ‘вести наблюдение за кем-, чем-л., неся за это ответственность’. 
Надзирать, надзирание, надзиратель, надзирательство, надзор, безнадзорный, рыбо-

надзор, технадзор. 
 

Задание 4. Приведите примеры известных вам словарей, антологий концептов или ра-
бот, посвященных анализу отдельного концепта. Каким образом строится описание кон-
цепта в них? Какой иллюстративный материал привлекается для характеристики способов 
репрезентации концепта? Может ли описание концепта быть исчерпывающим? 

 

Задание 5. Прочитайте фрагмент эссе А. Гениса «Памяти книги». Если ли основания 

говорить о динамике концепта «книга» в русском языковом сознании? Аргументируйте 

ответ, приведите примеры. 
Я не боюсь, что люди перестанут читать или, тем более, писать. В одной Америке 8 
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миллионов блогеров истерически строчат заметы на полях своей нехитрой жизни. Не веря 

я и в полную ликвидацию книги, ибо не могу представить себе ничего более удобного: 
дешево, сердито и без батареек. 

Более того, я не вижу трагедии и в том, что электронная книга вскоре оторвется от бу-
мажного оригинала и начнет самостоятельную жизнь на экране каждого компьютера. 
Вспомним, что литература, причем лучшая – от фольклора до Гомера, умела обходиться 

не только без книг, но даже без письменности. Поэтому во всех грядущих переменах ме-
ня, собственно, страшит не столько смерть книги, сколько ее последствия – будущая 
судьба самого чтения, которой обещает радикально распорядиться стремительно насту-
пающая дижитальная революция. <…> 

Дижитальная литература превратится в равноправную информационную массу, ориен-
тировать в которой может только Интернет. Конечно, поисковое устройство услужливо 
предложит нам выборки на нужную тему <…> Но чтобы рассказать нам об этом, Гугл и 

его компания должны разброшюровать все книги в мире, вернув их к той словесной про-
топлазме, из которой автор лепил и строил свой опус. 

Гигантская разница между обычным и компьютерным чтением в том, что второе поз-
воляет нам узнать лишь то, что нужно. Монитор – слуга, вышколенный дворецкий, лако-
нично отвечающий на заданные вопросы. Книга 

– учитель, наставник: она отвечает и на те вопросы, которые мы ей не догадались задать. 
<…> 

 

Контрольная работа №3  
Тема: Прототипическое значение 

Задание 1. Прочитайте определения прототипических значений, представленные в 

Большом толковом словаре синонимов русской речи (под ред. Л. Г. Бабенко). Опреде-
лите, какие типы знаний (знания об объектах, признаках, действиях, прагматические зна-
ния об особенностях употребления слова и его эмоционально-экспрессивной окраске, фо-
новые знания о национально-культурной специфике слова) отображены в прототипиче-
ском значении. Какая информация, по вашему мнению, могла бы дополнить предложен-
ные формулировки значений? 

1. Очаровательный, восхитительный, изумительный, неотразимый, обаятельный, 
обворожительный, обольстительный, прелестный, упоительный, чарующий, книжн. пле-
нительный, устар. прельстительный. 

Прототип: обладающий притягательной, покоряющей силой, внутренней способно-
стью привлекать, казаться интересным, заманчивым, необычным. Такое свойство припи-
сывается объекту, воздействующему на человека своей внешней красотой, производяще-
му сильные и неизгладимые эмоциональные впечатления эстетическим совершенством, 
вызывающему симпатию, восхищение, восторг у человека, который воспринимает этот 
объект зрением, слухом, обонянием, осязанием (обычно о человеке, его внешности, пове-
дении, словах, а также о пейзаже, произведении искусства и т. д.). 

2. Безукоризненный, безупречный, кристальный, незапятнанный, чистый. 
Прототип: не заслуживающий порицания, высоконравственный, глубоко порядочный, 

ничем не опороченный, пользующийся уважением (о человеке); а также свойственный та-
кому человеку, проникнутый нравственностью, движимый ею (о поведении, репутации, 
качествах характера, эмоциональных побуждениях, отношениях между людьми и т. д.). 
Такой человек оценивается положительно, а его свойства, качества ассоциируются с чем-

либо прозрачным, чистым, незамутненным. 
3. Глаза, уменьш.-ласк. глазенки, трад.-поэт. или ласк. глазоньки, устар., книжн. зе-

ницы, устар., книжн., трад.-поэт. очи, разг., груб. глазенапы, разг. глазищи и разг. гла-
зища, разг., презр. полтинники, разг.-сниж., груб. бельма и устар. бельмы, разг.-сниж., 
пренебр. буркалы, разг.-сниж., пренебр. гляделки, разг.-сниж., груб. зенки, разг.-сниж. 
мигалки, разг.-сниж., груб. моргалы и моргалки, разг.-сниж., шутл. смотрелки, разг.-

                            44 / 49



  

45  

сниж., шутл. фары, разг.-сниж., груб. шары, жарг., неодобр. зыркалы, жарг., не-
одобр. зырки, жарг., шутл. иллюминаторы, жарг., шутл. пешки. 

Прототип: парный орган зрения живого существа, расположенный в глазных впадинах 
черепа, прикрываемый веками с ресницами, соединенный нервами с головным мозгом; 
состоящий из глазного яблока с радужной оболочкой (по ее цвету различают карие, зеле-
ные, голубые, черные глаза) и расположенного на ней зрачка. Глаза имеют индивидуаль-
ные особенности: различаются по размеру, форме (разрезу), по-разному воспринимаются 

и эстетически оцениваются окружающими. Глаза человека выражают его внутренний мир, 
эмоции; чтобы сделать глаза более красивыми и выразительным, женщины используют 
косметические средства, наносимые на ресницы и веки (тушь, тени и т.п.). 

 

Задание 2. Опираясь на данные толковых словарей и предложенные контексты, сфор-
мулируйте прототипическое значение слова «интеллигент». 

Интеллигент. Тот кто принадлежит к интеллигенции. Интеллигенция. Социальная 

группа, состоящая из образованных людей, обладающих большой внутренней культурой 

и профессионально занимающихся умственным трудом 

(БТС). 
 

Интеллигентность – это способность к пониманию, восприятию, это терпимое отно-
шение к миру и к людям. Интеллигентность надо в себе тренировать. 

Что тренировка физических сил способствует долголетию – это понятно. Гораздо 

меньше понимают, что для долголетия необходима и тренировка духовных и душевных 
сил. Дело в том, что злобная реакция на окружающее, грубость и непонимание других – 

это признак духовной слабости, человеческой неспособности жить. Толкается в автобусе 

слабый и нервный человек, измотанный, неправильно на все реагирующий. Ссорится с со-
седями тоже человек, не умеющий жить, глухой душевно. Эстетически невосприимчивый 

тоже человек несчастный. Не умеющий понять другого человека, приписывающий ему 
только злые намерения, вечно обижающийся на других, – это тоже человек, обедняющий 

свою жизнь и мешающий жить другим. Душевная слабость ведет к физической слабости. 
Я не врач, но я в этом убежден. 

Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и краси-
вым. Да, именно красивым. Лицо человека, которое часто искажается злобой, становится 

безобразным, а движения злого человека лишены изящества 

– не нарочитого изящества, а природного, которое гораздо дороже. Социальный долг чело-
века – быть интеллигентным. Это долг и перед самим собой (По Д.С. Лихачеву). 

 

«Приходила дама, интеллигентная: в шубе, в брильянтах», – кто не слышал таких 
фраз? Интеллигентными называют тех, кто носит очки, или каракулевую шапку, или мод-
ную одежду, или бородку клинышком, или тех, кто не матерится, или тех, кто вытирает 
ноги при входе в дом. И просто вежливых. И владельцев шляп. И читающих книги. 

«Дайте определение интеллигента», – попросили Дмитрия Сергеевича Лихачева при 
встрече. И Главный Интеллигент страны, смущаясь и срывая аплодисменты влюбленных 

в него зрителей, сказал, что интеллигентным невозможно притвориться. Щедрым – мож-
но, добрым – можно, интеллигентом 

– никогда. Ответ прелестный, но, боюсь, неточный. Притвориться нельзя Дмитрием Сергее-
вичем: он сам и есть золотой эталон интеллигентности для множества людей. Рядом с ним 

ставят вторым золотым эталоном Андрея Дмитриевича Сахарова, но выше – никого… Ва-
кансия открыта, кандидатур не нашлось. Набегай!.. 

Во время очередной телевизионной встречи с Владимиром Познером речь шла об ин-
теллигентности, об интеллигенции, об интеллигентах. Что это такое? Одно ли и то же? А 
если нет, то какая связь? И в чем разница? Гости студии, учась размышлять на ходу, вали-
ли все в одну кучу, потом разбирались в куче и снова запутывались, не в силах выкараб-
каться из двух-трех сосен. <…> Путаясь в понятиях, размышляя вслух, апеллируя к Боль-
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шой советской энциклопедии разных годов издания, аудитория пыталась разобраться, 
сформулировать какие-то определения. Владимир Познер предложил считать основной 

чертой интеллигентного человека способность подвергать все сомнению. Рой Медведев – 

терпимость к чужому мнению. Кто-то предлагал жить дружно: все мерить творчеством. 
<…> 

Интеллигентность – это и просвещенность души, это альтруизм, это нравственный 

императив – и совестливость, и грызущее чувство ответственности, – за страну, за буду-
щее, за свой народ и не свой народ, и боязнь причинить зло, и душевная зрячесть, и жа-
лость, и милосердие, и умение радоваться за другого, и плакать о другом, и мысль: «это, 
наверное, я виноват», и порыв: «чем помочь?», и жертвенность, и благие намерения, те 

самые, которыми, по пословице, вымощена дорога в ад (Т. Толстая). 
 

Задание 3. Согласны ли вы с приведенным ниже мнением О. А. Михайловой? Аргу-
ментируйте свой ответ, приводя примеры. 

«Современные толковые словари, хотя и не вполне последовательно, фиксируют, как 
нам кажется именно прототипическое значение, так как они реализуют антропоморфный 
принцип организации материала и предназначены отразить то представление о мире, ко-
торое характерно для среднего интеллигентного носителя языка» (О. А. Михайлова). 

 

Задание 4. Проанализируйте глагольные метафоры со значением болезненного состо-
яния человека (п. 1). Определите чувственно воспринимаемые образы, которым уподобля-
ется болезнь в словосочетаниях (п. 2). Выявите аспекты смысла, связанные с концептом 

«болезнь». 

1. Валить, изматывать, изморить, измучить, измытаривать, изнурять, истощать, одо-
левать, прицепиться, скручивать, схватывать (о болезни). 

2. Поясницу переломило, глаза режет, в боку колет, виски разламывает, зубы ломит, в 
груди жмет, глаза щиплет, желудок давит, в ушах звенит, в голове гудит, в висках стучит, 
голова трещит, голова горит, сердце схватило, в желудке жжет. 

 

Задание 5. Дайте определение понятию «образ-схема» (образная схема). На примере 

семантической структуры глаголов крутить и вертеть охарактеризуйте специфику об-
разной схемы круга. Для анализа используйте толковые словари русского языка и словари 

жаргона. 
 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент в полном объеме владеет знаниями 
и навыками применения знаний по лингвистике в процессе анализа языковых явлений в 
единстве их формы и содержания; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент выполнил правильно не менее ¾ 
задания, умеет выявлять языковые единицы и применять общие знания о них в процессе 
лингвистического анализа языковых фактов, но допускает единичные ошибки. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ставится, если студент владеет 
знаниями поверхностно, делает ошибки при выявлении языковых единиц и при применении 
общих знаний о них в процессе лингвистического анализа; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ставится, если студент не вла-
деет знаниями, не умеет выявлять языковые единицы и применять общие знания о них, а 
также основные навыки лингвистического анализа. 
 

1.3. Перечень тем для  сообщений/докладов по дисциплине «Введение в когнитивную 
лингвистику» 

1. Методы герменевтики и методы когнитивного анализа. Сходства и различия. Интегра-
ция и взаимодействие. 
2. Когнитивные методы исследования текстовой информации как методы обеспечения 
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информационной безопасности. 
3. Использование различных когнитивных и функциональных моделей при реализации 
различных манипулятывных приёмов и техник. Когнитивные и функциональные модели 
и пропаганда. 
4. Метафоры в различных речевых практиках. 
5. Контент-, интент- и дискурс-анализ текстов в исследовании биополитических и эко-
номических тенденций. 
6. Использование различных форматов знания в отечественных и зарубежных рекламных 
текстах (англоязычных, немецкоязычных, франкоязычных и пр. на выбор). 
7. Использование различных когнитивных и функциональных моделей в рекламных 
текстах. Цели, задачи, результаты. 
8. Концептуальный анализ как метод исследования текстов политического дискурса. 
9. Принципы моделирования семантико-функционального поля: структура, содержание, 
системная организация элементов. 
 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и прочные 

знания по обсуждаемому вопросу, полно, последовательно, грамотно и логично излагал от-
вет на вопрос; 

- оценка «хорошо», если он показал достаточно хорошее усвоение  обсуждаемого   
материала грамотно, без существенных неточностей излагал  ответ на вопрос; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,  если он показал   общее 
представление обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности и не-
достаточно правильные формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание об-
суждаемого материала при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил. 
 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для зачета. 
 

1. Когнитивная лингвистика в системе современных лингвистических направлений.  
2. Формирование когнитивной лингвистики. 

3. Направления когнитивной лингвистики: 

4. .Принципы проведения когнитивных исследований. 
5. Современные тенденции развития когнитивной лингвистики. 

6. Возникновение понятия «картина мира». 

7. Идеи А. Вежбицкой, Э.Сепира, Б.Уорфа. 
8. Картина мира: ее сущность и структура. 

9. Концептуальная картина мира. 
10. Языковая картина мира. 

11. Понятия «концептуализация», «категоризация».  
12. Концепты и категории. 

13.  Концепт и значения. Концепт и понятие. 
14.  Способы формирования концептов в сознании человека. 
15. Структура концепта. 

16. Точка зрения Ю.С. Степанова на структуру концепта. 
17. Точка зрения И.А. Стернина на структуру концепта. 
18. Методика исследования структуры концепта. 

19. Типы концептов. 

20. Роль языка в процессе концептуализации. 

21. Концепт и языковое значение.  
22. Способы представления структур знаний в языке. 
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23. Грамматические концепты. 

24. Понятие пропозиции. Пропозициональная семантика. 
25. Фреймовая семантика. 

26. Понятие категоризации. 

27. Уровни категоризации и типы категорий. 
28. Классификация прототипов. 

29. Виды языкового знания и его категоризация.  

30. Виды языкового знания по Н.Н. Болдыреву. 
31. Когнитивные основания частей речи. 
32. Лексическая, грамматическая и функциональная категоризация. 
33. Категоризация пространства в когнитивной лингвистике.  
34. Когнитивные исследования многозначности.  
35. Когнитивные аспекты словообразования и проблемы композиционной семантики. 
36. Синтаксические концепты. 
37. Теория концептуальной метафоры. 

38. Процесс метафорического переноса 

39. Соотношение концептуального и языкового уровней в метафоре.  
40. Системность концептуальной метафоры. 

41. Роль культурного компонента в метафоре. 

42. Индивидуально-авторская метафора. 
43. Типология концептуальных метафор. 

44. Когнитивные функции метафоры. 

45. Метафоро-метонимический континуум. 
46. Теория концептуальной интеграции. 

47. Проблема соотношения концептуальных метафоры и метонимии. 

48. Роль концептуальной метонимии в процессе осмысления действительности (на 

примере темпоральных процессов). 
49. Метафорический метонимический перенос. 
50. Когнитивные исследования дискурса. 

 

 
 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и прочные знания 

по обсуждаемому вопросу, полно, последовательно, грамотно и логично излагал ответ на 
вопрос; 

- оценка «хорошо», если он показал достаточно хорошее усвоение  обсуждаемого   мате-
риала грамотно, без существенных неточностей излагал  ответ на вопрос; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,  если он показал   общее пред-
ставление обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности и недоста-
точно правильные формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание обсужда-
емого материала при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил. 
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