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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: (1) сформировать у студентов устойчивое представления о важности 

первичного лингвистического материала и должным образом проведенного сбора и 

систематизации этого материала не только для грамматического описания конкретного языка, 

но и для построения и верификации обобщающих лингвистических моделей, в том числе и в 

рамках развития лингвистической типологии; (2) познакомить студентов с современными 

методами фиксации и предварительной обработки лингвистического и социолингвистического 

материала в естественной среде функционирования языка.  

Задачи: 

• активизировать и расширить знания студентов о языковом многообразии нашей планеты, 

различии языков по функциональной мощности, наличию или отсутствию письменности, 

степени изученности 

• познакомить студентов с историей возникновения полевой лингвистики в рамках 

этнологии (антропологии) и ее развития на протяжении полутора веков 

• на конкретном языковом материале показать локальную вариативность языка на всех 

уровнях языковой системы и раскрыть специфику функционирования языка без развитой 

письменной традиции локального варианта языка (говора) 

• познакомить студентов с современными методами сбора и первичной обработки 

лингвистического материала в естественной среде функционирования языка 

• сформировать навыки работы с носителями языка как с информантами, соблюдая этику 

полевой работы, предполагающую уважение к информанту и понимание ключевой роли 

информанта в полевой работе и ее успешности 

• сформировать понимание важности первичного лингвистического материала и полевого 

эксперимента для создания и верификации описательных и объяснительных лингвистических 

моделей 

• сформировать осознание ценности языкового и культурного многообразия планеты и 

существующей в настоящее время серьезной угрозы этому многообразию 

• сформировать понимание процессов, происходящих в обществе и ведущих к языковому 

сдвигу в малых этнолокальных группах (переходу членов группы со своего этнического языка 

на другой, как правило, более престижный язык) 

• сформировать представление о том, что такое документация исчезающих языков, ка-

ковы ее задачи и методы и почему сегодня она является одним из приоритетных направлений 

лингвистики 

• сформировать представление о современных компьютерных архивах лингвистических 

данных (мультимедийных размеченных корпусов текстов, словарных баз данных и т.д. 

• сформировать представление о необходимости участия лингвистов в сохранении и/или 

ревитализации исчезающих языков, в том числе путем подготовки учебной литературы для 

обучения языку на базе собранного в поле лингвистического материала 

• сформировать навыки использования современных технических средств для фиксации 

лингвистического материала в полевых условиях 

• сформировать навыки использования современных компьютерных программ, 

предназначенных для анализа устной речи и морфологической индексации текста 
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• развить внимательное отношение к первичному лингвистическому материалу при 

формулировке гипотез и построении лингвистических моделей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• основные принципы документации исчезающих языков, ее задачи и методы  

уметь:  

• пользоваться современными компьютерными архивами лингвистических данных 

(мультимедийных размеченных корпусов текстов, словарных баз данных и т.д. 

владеть:  

• современными методами сбора и первичной обработки лингвистического материала в 

естественной среде функционирования языка 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы компетенций Результаты обучения 

ПК-2. Владеет основными 

методами 

инструментального анализа 

звучащей речи 

ПК-2.1 Знает: основные признаки и 

параметры вариативности 

звучания речи; основные 

достижения современной 

науки и технологий в 

рамках автоматического и 

экспертного анализа 

речевого сигнала. 

ПК-2.2 Умеет: анализировать 

вербальные и невербальные 

компоненты речевой 

деятельности; пользоваться 

методами и 

инструментарием 

лингвистического анализа 

звучащей речи; проводить 

базовую сегментацию и 

аннотацию звучащей речи, 

спектральный анализ.  

ПК-2.3 Имеет практический опыт 

записи, сегментации, 

аннотации и различных 

типов инструментального 

анализа речевого сигнала. 

ПК-3. Владеет методами 

сбора и документации 

лингвистических данных 

ПК-3.1 Знает: основные методы 

документирования 

естественного языка; 

технологии проведения 

сбора языковых данных; 

базовые принципы передачи 
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и хранения собранной 

информации 

ПК-3.2 Умеет: производить запись 

речевого сигнала на 

цифровой носитель; 

аннотировать, обрабатывать 

и анализировать собранные 

данные; собирать 

метаданные, в частности, 

социолингвистические 

данные о носителе языка.  

ПК-3.3 Имеет практический опыт 

документирования 

лингвистических данных: 

записи речевого сигнала с 

последующей обработкой и 

анализом; обработки, 

структурирования и 

хранения метаинформации о 

собранных данных.   

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Полевая лингвистика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Введение в теорию языка», «Общая 

фонетика», «Общая морфология», «Общий синтаксис», «Языки мира и лингвистическая 

типология», «Общая теория текста и дискурса», «Социолингвистика». 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые 

для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Структура неиндоевропейского 

языка», научно-исследовательская работа, преддипломная практика. 

 

2. Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов. 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении учебных занятий: 

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

 Лекции 14 

 Семинары 28 

  Всего: 42 
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Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 

66 академических часов.  

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Возникновение, становление и развитие полевой лингвистики в XVIII–первой 

половине XX века. 

Великие Сибирские экспедиции Российской Академии наук XVIII века: сбор материалов 

по языкам и культуре автохтонного населения Сибири. 

Экспедиции М.А. Кастрена (середина XIX века).  

Франц Боас и американская дескриптивная лингвистика. 

Российская этнографическая школа (Богораз, Йохельсон, Штернберг и их ученики 1920-х 

– 1930-х годов). 

Опыт диалектологических и фольклорных экспедиций. 

Городское поле. 

Раздел 2. Языковое и культурное многообразие как основа нашей цивилизации.  

Функциональная мощность языка. Большие и малые языки.  

Письменные и бесписьменные языки.  

Локальные говоры как единственная форма существования языка без устойчивой 

литературной традиции.  

Вариативность в рамках одного говора.  

Степень изученности языков. 

Раздел 3. Языковые контакты. Взаимодействие контактирующих языков и возможные 

результаты подобного взаимодействия.  

Факторы, влияющие на судьбу контактирующих языков. 

Языковой сдвиг.  

Исчезновение языков в современном мире.  

Раздел 4. Специфика полевой работы в условиях языкового сдвига.  

Документация исчезающих языков.  

Малые языки как важная часть национального достояния.  

Сохранение и ревитализация языка. 

Раздел 5. Подготовка к полевой работе. 

Чем больше знает лингвист о языке и этнолокальной группе, в которой ему предстоит 

работать, тем более качественный материал будет собран.  

Составление лексических списков. 

Искусство составления грамматических анкет и достоверность материала, получаемого с 

помощью этих анкет.. 

Составление социолингвистических анкет. 

Раздел 6. Социолингвистическое обследование этнолокальной группы как часть 

комплексной документации говора исчезающего языка. 
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Сбор социолингвистических данных: 

-анализ похозяйственных списков, 

-анкетирование, 

-интервью. 

Знакомство с языковой ситуацией как первый необходимый шаг к сбору 

лингвистического материала. 

Раздел 7. О балансе знаний, гипотез и непредвзятости в полевой работы. 

Возможно ли отделить документацию языка (локального варианта языка) от его 

описания? 

Первичный лингвистический материал (тексты) как залог возможности последующей 

верификации лингвистических гипотез и оценки предлагаемых моделей описания языка. 

Язык как воспоминание, или стоит ли работать с информантами, слабо владеющими 

своим этническим языком. 

Запись фольклора и следов традиционной культуры. 

Раздел 8. Новые технологии сбора лингвистического материала и новые возможности.  

Последующая обработка материала: обратная сторона медали.  

Создание компьютерных аудио-архивов лингвистического материала. 

Раздел 9. Этика полевой работы. 

Информант – главный участник полевой работы. 

Материалы, записанные во время экспедиции, нужны не только лингвисту, но и 

информантам. 

Лингвист должен стараться использовать собранный материал не только во благо науки, 

но и во благо этнолокальной группы, в которой материал был собран. 

Необходимая составляющая полевой работы лингвиста – пропаганда ценности языка, 

который он документирует. 

Подготовка учебных материалов по документируемому языку – весьма желательная 

составляющая документационного проекта. 

 

4. Образовательные технологии 

Для данной дисциплины образовательные технологии представлены лекциями, 

семинарскими и самостоятельной работой студентов. На семинарах проводится обсуждение 

проблем, поднятых на лекциях, анализ и обсуждение языковых фактов, обнаруженных в ходе 

анализа полевых аудиозаписей текстов на автохтонных языках Сибири, анализ творческих и 

аналитических работ студентов. По наиболее острым вопросам проводятся дискуссии.  

Курс «Полевая лингвистика» является теоретико-практическим. Теоретическая 

составляющая ориентирована на упрочение профессиональной мотивированности студента, на 

расширение его профессионального кругозора, на пробуждение в нём осознания ценности 

языкового и культурного многообразия нашей планеты и желания своей профессиональной 

деятельностью способствовать сохранению этого многообразия. Практическая составляющая 

обучения ориентирует студента на профессиональную аналитическую работу с полевыми 

записями текстов на автохтонных языках Сибири, их прослушивание, корректировку полевой 

расшифровки, морфологическую разметку и глоссирование. По ходу работы с текстами на 

семинарах обсуждаются теоретические вопросы, такие как вариативность языковых единиц в 
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пределах одного говора, изменение языка в условиях языкового сдвига, кодовые переключения, 

структурирование дискурса и др. Обе стороны курса важны, и обе представлены на 

семинарских занятиях. 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие 

образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ 

к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1 Система оценивания 

Итоговая оценка складывается из трех оценок по следующим видам работы: 

 1) текущая работа на практических занятиях – оценивается качество выполнения 

грамматических заданий, усвоения лексического материала, правильность и полнота перевода и 

анализа текста, активность участия в коллоквиумах; максимальная оценка – 40 баллов; 

 2) 2 письменные контрольные работы в семестр; максимальная оценка за каждую работу 

– 10 баллов, за обе работы – 20 баллов; 

 3) зачет – оценивается итоговая письменная работа по лексике и грамматике (до 10 

баллов) и качество устного ответа по тексту (до 30 баллов); максимальная суммарная оценка – 

40 баллов. 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 

System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 
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5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине  

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-83/ 

A,B 

отлично/ 

зачтено 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 

практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, 

умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно 

обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«высокий». 

82-68/ 

C 

хорошо/ 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении 

практических задач профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«хороший». 

67-50/ 

D,E 

удовлетво-

рительно/ 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении 

теоретических положений при решении практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 

этого базовыми навыками и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

неудовлет-

ворительно/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический 

и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы.  
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5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

1) Разбор грамматики языка, тексты на котором будут затем снабжаться грамматической 

аннотацией студентами в качестве самостоятельных работ. Как правило, выбираются тексты на 

одном из языков Сибири, находящихся под угрозой исчезновения, материалы на котором 

хранятся в мультимедийном компьютерном архиве лаборатории исследования и сохранения 

малых языков ИЯз РАН. 

Грамматика разбирается в формате студенческих докладов по отдельным разделам 

описания языка (носители, история, диалекты, сферы и объем функционирования, фонетика, 

морфология разных частей речи, синтаксис, построение дискурса) с последующим 

обсуждением. 

2) Коллективное прослушивание текстов и корректировка полевой расшифровки. 

3) Самостоятельная работа по морфологическому аннотированию текста на выбранном 

языке. Студент получает звучащий текст, его полевую расшифровку (транскрипцию и перевод 

на русский язык). В задачу студента входит коррекция полевой расшифровки и 

морфологическое аннотирование текста. Для отслушивания текста студенты используют 

программу  

Praat, для морфологической индексации – программу FieldWorks. 

4) Зачет. Ответы на вопросы в письменной или устной форме. 

Ниже приводятся примерные вопросы к зачету. 

 

(1) Возникновение, становление и развитие полевой лингвистики в XVIII–первой 

половине XX века 

Миссионерская полевая лингвистика. 

Великие Сибирские экспедиции Российской Академии наук XVIII века: сбор материалов 

по языкам и культуре автохтонного населения Сибири. 

Экспедиции М.А. Кастрена (середина XIX века). 

Боас и американская дескриптивная лингвистика. 

Российская этнографическая школа (Богораз, Йохельсон, Штернберг и их ученики 1920-х 

– 1930-х годов). 

Опыт диалектологических и фольклорных экспедиций 

Городское поле. 

 

(2) Языковое и культурное многообразие как основа нашей цивилизации 

Функциональная мощность языка. Большие и малые языки. 

Письменные и бесписьменные языки. 

Локальные говоры как единственная форма существования языка без устойчивой 

литературной традиции. 

Вариативность в рамках одного говора. 

Степень изученности языков мира. 
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(3) Языковые контакты. Взаимодействие контактирующих языков и возможные 

результаты подобного взаимодействия 

Факторы, влияющие на судьбу контактирующих языков. 

Языковой сдвиг. 

Исчезновение языков в современном мире. 

 

(4) Подготовка к полевой работе  

Чем больше знает лингвист о языке и этнолокальной группе, в которой ему предстоит 

работать, тем более качественный материал будет собран. 

Составление лексических списков. 

Искусство составления грамматических анкет и проблема достоверности материала, 

получаемого с помощью этих анкет. 

Составление социолингвистических анкет. 

 

(5) Методы полевой лингвистики 

Фиксация текста (аудио- и/или видеозапись, графическая запись, перевод) 

Что такое расшифровка текста в поле? 

Сбор лексики с помощью тематических списков.  

Сбор грамматического и семантического материала с помощью анкет. 

 

(6) Социолингвистическое обследование этнолокальной группы как часть документации 

исчезающего идиома 

Сбор социолингвистических данных: анализ похозяйственных списков жителей, 

Сбор социолингвистических данных: анкетирование 

Сбор социолингвистических данных: интервью. 

Знакомство с языковой ситуацией как первый необходимый шаг к сбору 

лингвистического материала. 

 

(7) Специфика полевой работы в условиях языкового сдвига 

Документация исчезающих языков. 

Малые языки как важная часть национального достояния страны 

Сохранение и ревитализация языка. 

 

(8) О балансе знаний, гипотез и непредвзятости в полевой работы 

Возможно ли отделить документацию языка (локального варианта языка) от его описания? 

Первичный лингвистический материал (тексты) как залог возможности последующей 

верификации лингвистических гипотез и оценки предлагаемых моделей описания языка. 

Язык как воспоминание, или стоит ли работать с информантами, слабо владеющими своим 

этническим языком. 
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Фиксация фольклора и следов традиционной культуры. 

 

(9) Новые технологии сбора лингвистического материала 

Новые технологии сбора лингвистического материала и новые возможности 

Последующая обработка материала. Глоссирование текста с помощью компьютерных 

программ.  

Создание мультимедийных компьютерных архивов лингвистического материала. 

Программа ELAN 

 

(10) Этика полевой работы 

Информант – главный участник полевой работы. 

Материалы, записанные во время экспедиции, нужны не только лингвисту, но и 

информантам. 

Лингвист должен стараться использовать собранный материал не только во благо науки, но 

и во благо этнолокальной группы, в которой материал был собран. 

Необходимая составляющая полевой работы лингвиста – пропаганда ценности языка, 

который он документирует. 

Подготовка учебных материалов по документируемому языку – весьма желательная 

составляющая документационного проекта. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1 Список источников и литературы  

Литература 

Основная 

Беликов, В. И.  Социолингвистика : учебник для вузов / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 337 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-00876-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536706 

Надеина, Т. М. Социолингвистика. Хрестоматия : учебное пособие / Т. М. Надеина. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2022. — 488 с. — DOI 10.12737/1893887. - ISBN 978-5-00156-260-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1893887 

 

Дополнительная 

Михайлюкова, Н. В.  Социолингвистика: языковой облик современного города : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Михайлюкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11759-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542633 

 

 

https://urait.ru/bcode/536706
https://znanium.com/catalog/product/1893887
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6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.ethnologue.org  

http://www.hrelp.org 

http://www.mpi.nl/DOBES 

http://www.sil.org 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база 

образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером, аудиосистемой и 

проектором для демонстрации учебных материалов. 

 

Состав программного обеспечения: 

1. Windows  

2. Microsoft Office 

3. Программа акустического анализа Praat (распространяется свободно) 

4. Программа аннотирования видеофайлов ELAN (распространяется свободно) 

 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен 

и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные 

задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в 

письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме 

или выполняются в письменной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

http://www.ethnologue.org/
http://www.hrelp.org/
http://www.mpi.nl/DOBES
http://www.sil.org/
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учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться 

собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с 

нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, 

регулируемыми эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным 

программным обеспечением.   

 

9. Методические материалы 

9.1 Планы практических занятий 

Занятие 1. Тема: «Тестирование уровня компетенции студентов относительно языкового 

многообразия и различных типов классификаций языков мирана».  

Занятие 2. Тема: «Современная техника, используемая для фиксации лингвистического 

материала».  

Занятие 3. Тема:. «Контактные явления в речи билингвов: кодовые переключения и 

интерференция». 

Занятие 4. Тема: «Корректировка полевой расшифровки текста при повторном прослушивании».  

Занятие 5. Тема: «О влиянии грамматической гипотезы на результат прослушивания 

текста».  

Занятие 6. Тема: «Хорошо и слабо владеющие языком носители». 

Занятие 7. Тема: «Изменение языка в условиях языкового сдвига». 

Занятие 8. Тема: «Язык как воспоминание». 

Занятие 9. Тема: «Составление грамматических анкет». 
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Занятие 10. Тема: «Составление словарных списков для озвучивания».  

Занятие 11. Тема: «Знакомство с культурным контекстом как необходимый элемент 

подготовки к полевой работе».  

Занятие 12. Тема: «Подготовка социолингвистического опроса».  

Занятие 13. Тема: «Грамматическая основа морфологической индексации текста».  

Занятие 14. Тема: «Глоссирование текста с помощью компьютерных программ».  

 

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

К семинарским занятиям, ориентируясь на поставленные преподавателем вопросы и 

используя предлагаемые преподавателем материалы, студенты должны готовить сообщения о 

грамматической структуре языков, материал которых служит иллюстрацией положений, 

излагаемых в лекционном курсе, а затем проводить морфологическую индексацию 

предложенные преподавателем текстов на этих языках. Благодаря подробному разбору 

домашних заданий на семинарах обеспечивается интерактивность занятия и возможность 

коррекции полученных студентами результатов глоссирования.  

Корпусоориентированные исследования отдельных языковых явлений в полевых записях 

текстов на разных говорах одного и того же языка (например, согласование прилагательных с 

определяемым существительным или использование эксклюзивных и инклюзивных форм 

местоимений 1 лица множественного числа в эвенкийских текстах).  

 

 

9.3 Иные материалы 

Рекомендуемая литература для более глубокого освоения программы. 

 

Основная 

Дориан, Нэнси. Утрата и сохранение языка в ситуации языкового контакта // 

Социолингвистика и Социология языка. Хрестоматия / отв.ред. Н.Б. Вахтин. СПб: Изд-во 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. С. 382-401. 

Зассе, Ханс Юрген. Теория языковой смерти // Социолингвистика и Социология языка. 

Хрестоматия / отв.ред. Н.Б. Вахтин. СПб: Изд-во Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2012. С. 433-459. 

Иванс, Николас. Последний носитель умер – да здравствует последний носитель! // 

Социолингвистика и Социология языка. Хрестоматия / отв.ред. Н.Б. Вахтин. СПб: Изд-во 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. С. 494-526. 

Кибрик А.Е. Методика полевых исследований (к постановке проблемы). – М.: Изд-во 

МГУ, 1972. (Переиздание см.: Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам 

языкознания. – М.: Изд-во МГУ, 1992) 

Кузнецов П.С. Русская диалектология. – М., 1973.  

Полевая лингвистика / Институт языкознания РАН. Отв.ред. М.Е. Алексеев. – М., 2007. 

Сводеш, Моррис. Cоциологические заметки о языках, выходящих из употребления // 

Социолингвистика и Социология языка. Хрестоматия / отв.ред. Н.Б. Вахтин. СПб: Изд-во 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. С. 29-42. 

Everett, Daniel L. A Guide to Linguistics Field Research. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004.  
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Thieberger, Nicholas (ed.). The Oxford handbook of linguistic fieldwork. Oxford University 

Press, 2012. 

Дополнительная 

I Международный симпозиум по полевой лингвистике. Тезисы докладов. Москва - 23-26 

октября 2003 г. – М., 2003. 

II Международный симпозиум по полевой лингвистике. Москва – 23-26 октября 2006 г. 

Материалы. – М., 2006. 

III Международная конференция по полевой лингвистике: Тезисы и материалы. М.: 

Тезаурус, 2009. 

Ларин Б.А. Об изучении языка города // Язык и литература. Л., 1931 (Переиздание см: 

Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание: Избранные работы. – М., 1977) 

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи. – М.: Наука, 1993. 

Dixon R.M.W. The Rise and Fall of Languages/ Cambridge, New York,  Chelliah, Shobhana L. 

& De Reuse, Willem J. Handbook of descriprive linguistic fieldwork. Springer, 2011. 

Language Diversity Endangered / Matthias Brenzinger (ed.) / Trends in Linguistics. Studies and 

Monographs 181. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2007.  

Language Documentation and Description. Vol. 1 / Ed. By Peter K. Austin  London, The Hans 

Rausing Endangered Languages Project, 2003. 

Samarin, William J. Field Linguistics: a Guide to Linguistic Field Work. – New York: Holt, 

Reinhart and Winston, 1967. 
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Приложение 1. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: (1) сформировать у студентов устойчивое представления о важности 

первичного лингвистического материала и должным образом проведенного сбора и 

систематизации этого материала не только для грамматического описания конкретного языка, 

но и для построения и верификации обобщающих лингвистических моделей, в том числе и в 

рамках развития лингвистической типологии; (2) познакомить студентов с современными 

методами фиксации и предварительной обработки лингвистического и социолингвистического 

материала в естественной среде функционирования языка.  

Задачи: 

• активизировать и расширить знания студентов о языковом многообразии нашей планеты, 

различии языков по функциональной мощности, наличию или отсутствию письменности, 

степени изученности 

• познакомить студентов с историей возникновения полевой лингвистики в рамках 

этнологии (антропологии) и ее развития на протяжении полутора веков 

• на конкретном языковом материале показать локальную вариативность языка на всех 

уровнях языковой системы и раскрыть специфику функционирования языка без развитой 

письменной традиции локального варианта языка (говора) 

• познакомить студентов с современными методами сбора и первичной обработки 

лингвистического материала в естественной среде функционирования языка 

• сформировать навыки работы с носителями языка как с информантами, соблюдая этику 

полевой работы, предполагающую уважение к информанту и понимание ключевой роли 

информанта в полевой работе и ее успешности 

• сформировать понимание важности первичного лингвистического материала и полевого 

эксперимента для создания и верификации описательных и объяснительных лингвистических 

моделей 

• сформировать осознание ценности языкового и культурного многообразия планеты и 

существующей в настоящее время серьезной угрозы этому многообразию 

• сформировать понимание процессов, происходящих в обществе и ведущих к языковому 

сдвигу в малых этнолокальных группах (переходу членов группы со своего этнического языка 

на другой, как правило, более престижный язык) 

• сформировать представление о том, что такое документация исчезающих языков, ка-

ковы ее задачи и методы и почему сегодня она является одним из приоритетных направлений 

лингвистики 

• сформировать представление о современных компьютерных архивах лингвистических 

данных (мультимедийных размеченных корпусов текстов, словарных баз данных и т.д. 

• сформировать представление о необходимости участия лингвистов в сохранении и/или 

ревитализации исчезающих языков, в том числе путем подготовки учебной литературы для 

обучения языку на базе собранного в поле лингвистического материала 

• сформировать навыки использования современных технических средств для фиксации 

лингвистического материала в полевых условиях 
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• сформировать навыки использования современных компьютерных программ, 

предназначенных для анализа устной речи и морфологической индексации текста 

• развить внимательное отношение к первичному лингвистическому материалу при 

формулировке гипотез и построении лингвистических моделей 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

знать: 

• основные принципы документации исчезающих языков, ее задачи и методы  

уметь:  

• пользоваться современными компьютерными архивами лингвистических данных 

(мультимедийных размеченных корпусов текстов, словарных баз данных и т.д. 

владеть:  

• современными методами сбора и первичной обработки лингвистического материала в 

естественной среде функционирования языка 

 

 


