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1. Цели производственной практики 

Целями проектно-технологической практики «Разработка лингвистических 

ресурсов» являются:  

- глубокое теоретическое и практическое освоение студентами системы знаний в 

области формализации языковых фактов; 

- подготовка обучающихся к самостоятельному применению информационных 

технологий, направленных как на обработку текстового материала, так и на его 

формализованное представление в виде базы данных; 

- развитие навыков компьютерного лингвистического анализа текстов на разных 

языковых уровнях; 

- освоение научных, теоретических и методических основ корпусного подхода в 

лингвистике;  

- расширение профессиональных и общекультурных навыков и компетенций. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные в результате 

прохождения практики, могут применяться выпускниками в научно-

исследовательской, педагогической, прикладной и проектной деятельности. 

 

2. Тип (форма) производственной практики и способ ее проведения 

Тип практики – проектно-технологическая практика. Способ проведения 

производственной практики: стационарная. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП 

Проектно-технологическая практика «Разработка лингвистических 

ресурсов» Б2.В.02(П) входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, блока 2 «Практика» учебного плана ООП по направлению подготовки 

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

Она опирается на знания и навыки, получаемые студентами в ходе освоения 

курсов «Технологии корпусной лингвистики», «Основы прикладной 

лингвистики», «Технологии обработки текста и звучащей речи», «Информатика и 

программирование», а также на практическое и теоретическое владение родным и 

иностранными языками, современными информационными технологиями.  

Практика подготавливает обучающихся к использованию продуктов и 

технологических средств обработки текстов и звучащей речи в их будущей 

профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательской; 

 - производственно-практической; 

- проектной; 

- экспертно-аналитической. 

 

 4. Результаты обучения по практике 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

 



ПК-4 (ПТ) Способен 

пользоваться 

лингвистически 

ориентированными 

программными 

продуктами 

1.1_Б.ПК-4 использует знание  

основных типов систем, 

использующих модули 

лингвистического анализа; 

основных принципов и методов 

компьютерного моделирования 

лингвистических задач. 

2.1_Б.ПК-4 анализирует работу 

различных систем обработки 

текста и звучащей речи для 

выявления основных 

лингвистических компонентов 

и основных типов обработки 

текста, используемых в данных 

системах;   подбирает 

необходимые лингвистические 

ресурсы для различных задач 

лингвистического обеспечения 

систем (например, 

лексикографических, задач 

морфологического анализа и 

т.п.). 

3.1_Б.ПК-4 Имеет 

практический опыт работы с 

различными системами 

автоматической и экспертной 

обработки текста и звучащей 

речи. 

Знать: основные типы систем, 

использующих модули 

лингвистического анализа; 

основные принципы и методы 

компьютерного моделирования 

лингвистических задач; 

теоретические концепции и 

методологические основы 

формализации  естественно-

языковых явлений; основные 

цифровые форматы данных, в 

которых выступает текст как 

объект автоматической 

обработки 

Уметь: анализировать работу 

различных систем обработки 

текста и звучащей речи для 

выявления основных 

лингвистических компонентов 

и основных типов обработки 

текста, используемых в данных 

системах;   подбирать 

необходимые лингвистические 

ресурсы для различных задач 

лингвистического обеспечения 

систем (например, 

лексикографических, задач 

морфологического анализа и 

т.п.). 

Владеть:  работой с 

различными системами 

автоматической и экспертной 

обработки текста и звучащей 

речи 

ПК-5 (ПТ) Способен 

создавать 

электронные 

языковые ресурсы 

(текстовые, речевые и 

мультимодальные 

корпуса; словари, 

тезаурусы, онтологии; 

фонетические, 

лексические, 

грамматические и 

иные базы данных и 

базы знаний) и умеет 

пользоваться такими 

ресурсами 

1.1_Б.ПК-5 освоил основные 

принципы обработки 

информации; базовые 

принципы корпусной 

лингвистики, лексикографии, 

математической статистики; 

базовые представления о 

языковом разнообразии; 

наиболее полные и значимые 

лингвистические корпуса, 

электронные словари и базы 

данных.   

2.1_Б.ПК-5 использует  

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; 

имеет навыки использования 

лингвистически 

ориентированных программных 

продуктов   

Знать: основные принципы 

обработки информации; 

базовые принципы корпусной 

лингвистики, лексикографии, 

математической статистики; 

базовые представления о 

языковом разнообразии; 

наиболее полные и значимые 

лингвистические корпуса, 

электронные словари и базы 

данных.   

Уметь: пользоваться 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации; 

пользоваться лингвистически 

ориентированными 

программными продуктами   

Владеть разработкой 



3.1_Б.ПК-5 

 Имеет практический опыт 

разработки электронных 

языковых ресурсов; опыт 

применения основных методов,  

способов и средств получения, 

хранения, переработки 

информации 

электронных языковых 

ресурсов; применять основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации. 

 

5. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

1 

Ознакомительное занятие: 

понятие электронного 

лингвистического ресурса 

5 Устный опрос 

2 
Разработка модулей 

электронного текстового корпуса 
32 

Отчетная работа 

(подготовленный модуль 

СарДК) 

3 
Проектирование 

лингвистической базы данных 
32 

Отчетная работа (БД по 

научно-исследовательской 

теме) 

4 
Создание словарных статей 

электронного тезауруса 
32 

Отчетная работа 

(размещенные в открытом 

доступе словарные статьи по 

5 смысловым группам)  

5 
Отчетные занятия: Презентации 

выполненных проектов 
7 

Выступление с 

презентацией, демо-сессия 

 Промежуточная аттестация  Зачет с оценкой 

 Всего: 108  

 
Раздел 1. Понятие лингвистического ресурса. Понятие информационных 

технологий (ИТ) и информационных (электронных) ресурсов. Основные 

направления использования ИТ в лингвистических исследованиях. Типология ИТ: 

коллективные и индивидуальные ИТ, ИТ общего пользования и 

специализированные/ тематические. Общефилологические, литературоведческие, 

лингвистические, фольклористические, лингводидактические электронные 

ресурсы. Примеры ресурсов разного типа. 

 

Раздел 2. Разработка модулей электронного текстового корпуса. Работа 

по наполнению базы данных Саратовского диалектного корпуса (СарДК): отбор 

аудиозаписей и их текстовых расшифровок, внесение в текст расшифровки 

необходимых маркеров (прямая речь, разметка тем и жанров), нарезка аудиофайлов 

для поисковой выдачи, внесение маркеров границ фрагментов в текст 

расшифровок, морфологическая разметка, ручное снятие омонимии, автозамена 

для последующего ручного заполнения поля «литературное соответствие», 

создание по шаблону файла с метаинформацей, конвертация документа txt в xml, 



ручная проверка отображения записей с вариантами грамматического разбора, 

загрузка полученных структурных единиц в веб-оболочку на сайте Саратовского 

государственного университета, тестирование в режиме поиска точных форм, 

лексико-грамматического поиска и поиска по литературному соответствию. 

 

Раздел 3. Проектирование лингвистической базы данных. Повторение 

основных понятий и принципов теории баз данных, сбор научно-

исследовательских фактов по разрабатываемой в рамках спецсеминара теме, 

составление на их основе схемы будущей БД в виде инфологической модели, 

создание на ее основе электронных таблиц, построение зависимостей между ними, 

создание форм ввода для новых исследовательских фактов, выполнение запросов 

на выборку, объединение и удаление данных по предложенным параметрам. 

 

Раздел 4. Создание словарных статей электронного тезауруса. 

Знакомство с принципами устройства электронных словарей и тезаурусов, 

описание базовых свойств таких ресурсов, как WordNet, РуТез, Wiktionary. Работа 

с тезаурусом YARN: отбор материала (лексические единицы, не вошедшие в 

синсеты тезауруса, либо готовые синсеты с незаполненными полями и 

отношениями), отбор синонимов (точных и контекстных) с опорой на справочные 

издания, выбор центрального члена лексикализованного понятия, расстановка 

помет (с опорой на современные словари), добавление иллюстраций из 

Национального корпуса русского языка. 

 

Раздел 5.  Отчетные занятия: Презентации выполненных проектов. 

Подготовка учащимися мультимедийных презентаций по выполненным 

модулям, устные сообщения о проделанной работе, демо-сессия разработанных в 

ходе прохождения практики ресурсов. 

 

Формы проведения производственной практики 

 лабораторная 

 

Место и время проведения производственной практики 

Место проведения практики – Саратовский госуниверситет, компьютерный 

класс Института филологии и журналистики. Время проведения – 6 учебный 

семестр. Продолжительность практики – 2 недели.  

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Составление и защита отчета, зачет с оценкой по результатам демо-сессии 

разработанных лингвистических ресурсов. Время проведения аттестации – 7 

учебный семестр. 

 

6. Образовательные технологии, используемые на производственной 

практике 

Занятия по практике «Разработка лингвистических ресурсов» ориентированы 

на активное приобретение обучающимися знаний в области автоматической 

обработки естественных языков и навыков использования специализированного 

программного обеспечения, что обусловливает использование в образовательном 

процессе как компьютерной техники и мультимедийного оборудования 

(проекторы, звуковоспроизводящие устройства), так и различных информационных 

технологий, включающих а) ресурсы сети Интернет (текстовые корпуса со 



встроенным механизмом анализа текстов, специализированные веб-сайты, 

интернет-курсы, разработанные в системе  Moodle (http://course.sgu.ru); б) 

аудиоредакторы (Audacity,  Adobe Audition, Praat); в) электронные словари и 

энциклопедии.  

Сообщение нового материала по проблемам технологий разработки 

лингвистических ресурсов ориентировано на максимальное привлечение знаний, 

полученных обучающимися в предшествующих курсах, на активное восприятие 

обучающимися новых сведений и обязательную обратную связь в ходе изложения 

материала (диалоги с преподавателем, ответы на вопросы преподавателя, решение 

предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов). В ходе 

проектирования БД (раздел 3) используется кейс-технология: БД создается для 

решения конкретной узкой исследовательской проблемы. Практические занятия 

проводятся в компьютерных классах с использованием изучаемых технологий и 

других электронных средств (презентации в PowerPoint, электронные БД, 

энциклопедии, корпуса и другие электронные ресурсы) для наиболее 

разнообразного представления материала и стимуляции активности обучающихся. 

Для самостоятельного изучения технологий обработки текстов и звучащей речи 

предлагаются использование интернет-ресурсов, свободно распространяемых 

программ.  

Для внеаудиторной работы предлагаются задания, ориентированные на 

использование Интернет-ресурсов и специализированных программ, на 

самостоятельный сбор и обработку материала с использованием современных 

информационных технологий. 

Для студентов с ОВЗ и инвалидов применяются технологии дистанционного 

обучения (контроль самостоятельной и письменных работ по электронной почте), 

задания с использованием Интернет-ресурсов (см. разд. 8). По всем разделам курса 

студентам с ОВЗ предоставляются электронные презентации. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике 

 

Для активации учебной деятельности студентов и успешного усвоения курса 

используются следующие виды самостоятельной работы: 

• чтение учебной и научной литературы, рекомендованной 

преподавателем, с последующим проведением индивидуальных отчетов и 

коллоквиумов; 

• выполнение самостоятельных работ. 

Примеры заданий 

По разделу 1: 

 

Вопросы к устному опросу: 

1. Какие типы электронных лингвистических ресурсов вам известны? На 

каком критерии основана данная типология? 

2. Приведите по 4 примера ресурсов, относящихся к ресурсам-продуктам и 

ресурсам-средствам обработки. 

3. К какому типу ресурсов, по-вашему, относится семантическая сеть 

WordNet? Электронный текстовый корпус НКРЯ? БД Русского 

ассоциативного словаря? Конкордансер SCP? Морфологический 

анализатор MyStem? Фонетический анализатор Praat? 

http://course.sgu.ru/


 

По разделу 2: 

 

Выполнение этапа нарезки аудиофрагментов для корпусной выдачи:  

 

Инструкция по нарезке  

диалектных аудиофайлов для корпуса 

1. Файлы должны быть в формате WAV. Конвертировать файлы можно в 

программе Switch (ярлык на рабочем столе). Для этого необходимо нажать 

кнопку + Add file(s), внизу слева выбрать нужный формат (wav) и нажать 

кнопку Convert.  

2. Каждому аудиофайлу в задании соответствует текстовый файл с расшифровкой. 

Внимательно прочитывая текст и прослушивая запись, необходимо нарезать 

файл на фрагменты длиной до 30 секунд (но не менее 10 секунд!). Необходимо 

при этом следить, чтобы кусочки были смысловыми (т.е. если высказывание о 

чем-л. короткое, то лучше сделать его отдельным кусочком в 10 секунд, чтобы 

не начинать новый смысловой кусок, который может в 30 секунд и не 

уместиться). Ни в коем случае кусочек не должен обрываться на полуслове!!!  

3. Параллельно с нарезкой аудиофрагментов необходимо также размечать 

текстовые файлы с расшифровкой: в текст вставляются маркеры границ 

отрывков, соответствующих звучащим кусочкам. Символ начала фрагмента 

должен иметь вид «& (без пробела) + N (где N – номер фрагмента, полностью 

имя файла указывать не нужно) + пробел». Конец фрагмента не маркируется. 

При разметке текстовой расшифровки опираться нужно на файл исходной 

расшифровки (он имеет имя в виде фамилии информанта + (необяз.) числовой 

индекс), затем те же обозначения вставляются в файл с размеченной (т.е. 

выполнена грамматическая разметка) расшифровкой (имя файла – имя 

информанта + индекс + Razm). 

4. Нарезку файлов можно осуществлять в любом редакторе: Audacity, Sony 

SoundForge – в них работают стандартные горячие клавиши:  

- открыть нужный аудиофайл Ctrl + O; 

-для удобства работы масштабировать график: Ctrl + 1 / Ctrl + 3 (ближе, дальше) 

в Audacity, колесиком мышки в Sony SoundForge; 

- выделить фрагмент записи: Shift + ←или→ (должен получиться цельный 

смысловой кусочек, паузы видны по графикам, это плоские линии – там и 

должна проходить граница фрагмента); 

- вырезать фрагмент: Ctrl + X; 

- открыть новый файл Ctrl + N; При открытии (по сути, создании) нового файла 

необходимо следить за тем, чтобы качество записи совпадало с исходным 
(если в исходной записи, например, 64 Кбит/с, то если редактор предлагает 

качество выше, то это не улучшает качество фрагмента на выходе, а лишь 

увеличивает занимаемое место на диске); 

- вставить вырезанный из исходного файла фрагмент Ctrl + V; 



- далее новый файл закрываем, сохраняя1 его с именем исходного файла + 

порядковый номер: Например, был файл Краснова.wav – на выходе должна 

получиться папка «Краснова», в которой находятся файлы Krasnova_01.wav, 

Krasnova_02.wav, Krasnova_03.wav и т.д.  Называть нарезанные файлы нужно 

латинскими символами. Если исходный файл имеет числовой индекс, то его 

нужно сохранять и в именах фрагментов. К примеру, имеем аудиофайл Trinina1 

– режем его на кусочки с именами Trinina1_1, Trinina1_2 и т.д. 

Итак, материалы с выполненным заданием должны иметь вид папки с именем 

«Имя информанта+индекс», в этой папке должны содержаться: 

1) Папка с аудиофрагментами продолжительностью от 10 до 30 секунд и 

битрейтом, не превышающим исходный; 

2) Текст расшифровки с маркерами начальных границ фрагментов: ему 

присваивается имя «Имя информанта+индекс+&&&»; 

3) Текст расшифровки с разметкой с теми же маркерами: ему присваивается 

имя «Имя информанта+индекс+Razm+&&&». 

По разделу 3: 

 

Пример задания для работы с созданной БД (пример искусственный, 

поскольку реальная работа будет проводиться над индивидуальными научно-

исследовательскими проектами): 

 

Имеется файл базы данных MS Access «Зоопарк», в котором находится две 

не связанных между собой таблицы. Задача – с опорой на эти таблицы построить 

БД, выполнив следующие задания: 

1. Заполнить таблицу «Питомцы», создав в ней поля «Кличка», «Вид» (связать с 

таблицей «План зоопарка), «Пол» (значение из списка), «Дата рождения» 

(формат даты), «Дата поступления», «Зоолог-наблюдатель» (связать с таблицей 

«Зоологи»), «Пища», «Прививки» (да/нет). 

2. Создать простую форму для таблицы «Питомцы»; воспользовавшись этой 

формой, внести в таблицу данные о поступлении 3 новых зверушек. 

3. Составить запрос, по которому выводятся только клички и вид животных, 

содержащихся в отделе хищников (Запрос_1). 

4. Составить запрос, по которому выводятся клички животных, находящихся под 

присмотром биологов или докторов наук, с указанием фамилии наблюдающего 

зоолога (Запрос_2). 

5. Составить запрос, по которому в БД создается новая таблица «Звери_тропики», 

в которую помещены записи о питомцах, чья среда обитания расположена в 

тропическом климате (Запрос_создание). 

6. Составить запрос на удаление из таблицы «Питомцы» записей о животных, 

которые поступили в зоопарк ранее 2012 года (Запрос_удаление). Примечание: 

для тестирования запроса можно создать копию таблицы «Питомцы». 

По разделу 4: 

Порядок работы с синсетами YARN 

 

                                                             
1 В звуковом редакторе Audacity вместо команды «сохранить» нужно выполнить команду 
«Экспортировать в…», при этом нужно выбрать нужный формат – формат wav. 



1. Ознакомиться с инструкцией, представленной на сайте 

http://nlpub.ru/YARN/Инструкция. 

2. Выполнить отбор 5 лексических единиц, нуждающихся в представлении в 

тезаурусе. 

3. Привести их толкования (МАС, словарь под ред. С.И. Ожегова-Н.Ю. Шведовой,  

С.А. Кузнецова);  

4. Найти возможные синонимы для каждого из слов. 

5. Просмотрев толкования этих слов в ряде толковых словарей, выбрать наиболее 

нейтральное слово для ряда синонимов – т.е. заглавие синсета. 

6. Привести частотные характеристики для каждого из слов-синонимов в обоих 

рядах (Новый частотный словарь русской лексики О.Н. Ляшевской и С.А. 

Шарова) – цифры в столбце ipm. Пересмотреть порядок  синонимов в синсете с 

учетом их употребительности. 

7. Если необходимо, снабдить слова функционально-стилистическими пометами 

(в скобочках). 

8. Снабдить слова и их синонимы контекстами-иллюстрациями из НКРЯ. 

 

8. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1.2. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Автоматизиро

ванное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Промежут

очная 

аттестация 

Итого 

6 0 30 20 0 0 20 0 70 

7 0 0 0 0 0 0 30 30 

Итого 0 30 20 0 0 20 30 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента  

6 семестр 

Лекции – не предусмотрены 

Лабораторные занятия 

25-30 – все работы выполнены самостоятельно и без ошибок, грамотно оформлены; 

17-24 – работы выполнены самостоятельно, без содержательных ошибок, есть недочеты в 

оформлении; 

11-16 – работы выполнены самостоятельно, однако имеются недочеты или пропуски в 

ответах (не более чем на 2 задания); 

6-10 – работа выполнена самостоятельно, но в ней присутствуют серьезные 

содержательные недочеты или же работа выполнена не полностью. 

0-5 – выполнены не все работы, предусмотренные программой, в них имеются серьезные 

содержательные недочеты. 

 

 

 

 



Практические занятия 

16-20 – высокая посещаемость (не более 1 пропуска), активная работа на практических 

занятиях, самостоятельность при выполнении заданий и поиске дополнительной учебной 

информации, высокий уровень подготовки к занятиям. 

10-15 – хорошая посещаемость (не более 4 пропусков), активная работа на практических 

занятиях, самостоятельность при выполнении заданий и поиске дополнительной учебной 

информации, хороший уровень подготовки к занятиям. 

0-9 – посещение не менее 50% занятий, работа на практических занятиях, правильное 

выполнение основных заданий. 

Самостоятельная работа – не предусмотрена 

Автоматизированное тестирование – не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности 

16-20 – активная подготовка индивидуальных проектов. 

10-15 – подготовка не менее 2 индивидуальных проектов, правильное их оформление. 

5-9 – индивидуальные проекты подготовлены, но в них имеются серьезные 

содержательные недочеты. 

0-4 – индивидуальные проекты не подготовлены или выполнены не в полном объеме. 

Промежуточная аттестация – не предусмотрена 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 6 семестр по производственной практике «Проектно-технологическая 

практика (Разработка лингвистических ресурсов)» составляет 70 баллов. 

 

7 семестр 

Лекции – не предусмотрены 

Лабораторные занятия – не предусмотрены 

Практические занятия– не предусмотрены 

Самостоятельная работа – не предусмотрена 

Автоматизированное тестирование – не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности – не предусмотрены 

Промежуточная аттестация (презентация проектов – зачет с оценкой) 

при проведении промежуточной аттестации 

ответ на «отлично» / «зачтено» оценивается от 25 до 30 баллов; 

ответ на «хорошо» / «зачтено» оценивается от 18 до 24 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» / «зачтено» оценивается от 10 до 17 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» / «не зачтено» оценивается от 0 до 9 баллов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 7 семестр по производственной практике «Проектно-

технологическая практика (Разработка лингвистических ресурсов)» составляет 30 баллов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 6-7 семестры по производственной практике «Проектно-

технологическая практика (Разработка лингвистических ресурсов)» составляет 100 

баллов. 
 

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по 

производственной практике «Проектно-технологическая практика (Разработка 

лингвистических ресурсов)» в оценку (зачет с оценкой) 

90-100 баллов «отлично» / зачтено 

80-89 баллов «хорошо» / зачтено 

60-79 баллов «удовлетворительно» / зачтено 

0-59 баллов «не удовлетворительно» / не зачтено 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
производственной практики. 
а) литература: 

1. Баранов А.П. Введение в прикладную лингвистику: учебное пособие. - М, 2013. (20 шт.) ^ 
2. Огнева М.В. Основы информационных технологий: учеб. пособие. - Саратов, 2003. (21 </ 

шт.) 
3. Зубов А.В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. Учебное пособие 

для студентов лингвистических факультетов высших учебных заведений. - М., 2004. 
(13 шт.) 

4. Леонтьева КН. Автоматическое понимание текстов: системы, модули, ресурсы. - М. I/ 
2006. (5 шт.) 

5. Щипщина Л.Ю. Информационные технологии в лингвистике : учебное пособие. - М, , 
2015. (32 шт.) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1) электронные публикации: 

Вигурский КВ., Пильщиков И. А. Филология и современные информационные 
технологии (К постановке проблемы) // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 2003 . Т. 62. № 2 // 
Научно-технический центр «Информрегистр». URL: http://www.inforeg.ru/ 

Вигурский КВ., Пильщиков И. А. Информатика и филология (Проблемы и перспективы 
взаимодействия). URL: http://feb-web.ru/feb/feb/media/200307_elbib.htm?cmd=show 

Как пользоваться электронными словарями ГРАМОТЫ.РУ. URL: 
http://www.gramota.ru/gramota/help/rubric_422/ 

Корпусная лингвистика, http://corpora.iling.spb.ru/ 

Ляшевская О.К, Шаров С.А. Частотный словарь Национального корпуса русского 
языка: концепция и технология создания. URL: http://www.dialog-
21.ru/dialog2008/materials/html/53.htm 

Материалы научной конференции «Современные информационные технологии и 
филология» ИМЛИ РАН 2005. URL: 
http://www.imli.ru/nauka/conference/2005/info_filolg.php 

Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: 
http://studiorum.ruscorpora.ru/ 

Публикации по Национальному корпусу русского языка. URL: 
http://ruscorpora.ru/corpora-biblio.html 

Материалы международной конференции по компьютерной лингвистике «Диалог 
2011». URL: http://dialog-21.ru 

(2) электронные ресурсы: 

http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка 

h ttp: //rus s i an word .net/ - Проект YARN: Yet Another RussNet. 

http://www.lrc-lib.ru - Партнерство «Рукописные памятники Древней Руси» 

http://lexicograf.ru - Проект «Лексикограф» 

http://www.slovari.ru - Русские словари 

http://dict.ruslang.ru - Словари, созданные на основе Национального корпуса русского 
языка 

http://www.inforeg.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/media/200307_elbib.htm?cmd=show
http://www.gramota.ru/gramota/help/rubric_422/
http://corpora.iling.spb.ru/
http://www.dialog-
http://21.ru/dialog2008/materials/html/53.htm
http://www.imli.ru/nauka/conference/2005/info_filolg.php
http://studiorum.ruscorpora.ru/
http://ruscorpora.ru/corpora-biblio.html
http://dialog-21.ru
http://www.ruscorpora.ru
http://www.lrc-lib.ru
http://lexicograf.ru
http://www.slovari.ru
http://dict.ruslang.ru


 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp - Словарь русского языка в 4-х томах 

(«МАС», Малый академический словарь). М., Русский язык, 1999. Т. 1–4  

http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer - Фасмер М.  

http://dict.ruslang.ru/freq.php - Ляшевская О.Н., Шаров С.А. Новый частотный словарь 

русской лексики 

http://www.slav.helsinki.fi/hanco/ - Хельсинкский аннотированный корпус русских 

текстов ХАНКО 

Windows 8 Профессиональная 64-разрядная (операц. система; лицензия) 

Пакет Microsoft Office профессиональный плюс 2010 (Word, Excel, PowerPoint, Access; 

лицензия) 

ABBY FineReader 11 Corporate Edition (программа распознавания текста; лицензия); 

ABBY Lingvo x5 (электронный словарь, допускающий возможность создания 

пользовательских словарей и подключения других словарей; лицензия); 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

Необходимыми средствами обучения является вычислительная техника и 

программное обеспечение, а именно компьютерный класс, который соответствует 

следующим требованиям: вычислительная техника: 8-10 персональных 

компьютеров под управлением операционной системы Microsoft Windows XР, 7, 8. 

В Институте филологии и журналистики имеется компьютерный класс 

открытого доступа в Интернет, который обеспечен микрофонами и наушниками, а 

также необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Кафедра располагает презентационным оборудованием.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика. 

 

Автор: доц. Н.В. Свешникова  

 

Программа одобрена на заседании кафедры теории, истории языка и 

прикладной лингвистики от 26.06.2019 года, протокол № 10. 

Программа актуализирована кфн, доцентом Н.В. Свешниковой и одобрена на 

заседании кафедры теории, истории языка  и прикладной лингвистики от 15.10.21, 

протокол № 2.  
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