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образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «07» 
августа 2014 г. № 947 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. 
Регистрационный N 33807). 



 3 

 

Содержание  

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 4 

2. Место дисциплины (модуля) в системе ОПОП ВО 4 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 4 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 5 

5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

8 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

24 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 26 

7.1. Основная литература 26 

7.2. Дополнительная литература 26 

7.3. Периодические издания 27 

7.4. Интернет-ресурсы 27 

7.5. Методические указания по проведению учебных занятий, 
самостоятельной работы 

28 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 32 

9. Лист изменений (дополнений) в рабочей программе дисциплины 
(модуля) 

34 

10. Приложения 35 

 

 



 4 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Программа дисциплины составлена на основе требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, Отечественная филология (Русский язык и литература), изучается 

в 8 семестре. 
Цель освоения дисциплины - познакомить обучаемых с современным состоянием 

теории текста, с вопросами текстообразования и текстовосприятия, с концептуальной базой 
теории текста, основными направлениями исследования и развития.  

Задачи курса: 
1) формирование общего представления о теории текста; 
2) рассмотрение понятий структуры и семантики текста; 
3) изучение понятий смысла и значения, вида информации и типа речи, образа автора; 
4) знакомство с основными технологиями анализа текста. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: 
Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули) вариативной части по 

выбору», изучается в 8 семестре. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Теория текста» 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 
бакалавриата: «Ощее языкознание», «Синтаксис», «Психолингвистика», «Риторика», 
«Стилистика», «Введение в теорию коммуникации». 

Данный курс предусматривает изучение теории текста как особой филологической 
дисциплины; рассмотрение различных подходов в исследовании текста, интра-

/экстралингвистические параметры текста; анализ текста как феномена речевой деятельности. 
Освоение дисциплины «Теория текста» является необходимой основой педагогической 

практики и последующей работы по специальности. 

Как учебная дисциплина курс «Теория текста» играет огромную роль в обучении студентов 
различным видам анализа текста. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование такой компетенции, как ПК-1 – 

способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого 
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  

 особенности становления и развития теории текста; 
 особенности текста как предмета исследования современной лингвистики, 

психолингвистики, прагматики, риторики, герменевтики; 
 понятийный и исследовательский аппарат существующих направлений в теории текста. 

Уметь:  
 проводить различного вида анализы текста; 
 интерпретировать текст на основе существующих филологических концепций и 

методик; 
 влиять на свою речевую деятельность и на деятельность адресата с учетом полученных 

знаний по созданию и интерпретации текста. 
Владеть навыками:  

 многоаспектного анализа текста; 
 повышения информационной насыщенности текста;  
 устного, письменного и виртуального представления материалов собственных исследований – 

анализа и создания текста. 
Приобрести опыт деятельности: 

 аналитической работы с текстом; 
 сбора и обработки языковых фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий; 
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 доработки и обработки различных типов текстов. 
 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля). Перечень оценочных средств и  

контролирующих компетенций (ПК-1) 

№ 
п/п 

Наименование 

 раздела,  
темы 

Содержание раздела 
Код 

контролируемо
й компетенции 

Наименование  
оценочного 

 средства 

1 2 3 4 5 

 

1. 

Теория текста как 
особая 
филологическая 
дисциплина 

Возникновение теории текста, связь 
ее с другими науками. Вербальный 
текст как объект исследования текста. 
Основные свойства текста. Методы 
исследования текста. 

ПК-1 

ДЗ; Р; Т;  
дискуссии; 
презентации* 

 

 

 

2. 

Семантическое 
пространство 
текста и его 
анализ 

Понятие семантического 
пространства текста. Вербальное и 
ментальное, виртуальное и 
актуальное пространство текста. 
Денотативное пространство текста. 
Концептуальное пространство текста. 

ПК-1 ДЗ; Р; Т;  
дискуссии; 

презентации 

3. Лингвистический 
аспект 
исследования 
текста 

Текст как информационное и 
структурное единство. Структура 
текста и его композиция. Актуальное 
членение речи. Тема и рема. 
Целостность и связность текста. 
Текст и интертекст. Основные 
подходы изучения текста. 

ПК-1 ДЗ; Р; Т;  
дискуссии; 

презентации 

4. Коммуникативный 
и прагматический 
аспекты теории 
текста 

Текст как форма коммуникации. 
Прагматика как глобальная 
категория. Коммуникативно-

прагматическая структура текста. 

ПК-1 ДЗ; Р; Т;  
дискуссии; 

презентации 

5. Типы текстов Художественные и 
нехудожественные тексты. Текст 
монологический, 
диалогический, прозаический и 
поэтический. Креолизованный текст. 

ПК-1 ДЗ; Р; Т;  
дискуссии; 

презентации 
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6. Авторская 
индивидуальность 
в стиле текста. 

Проблема авторской 
индивидуальности. Авторская 
индивидуальность в различных типах 
текстов. 

ПК-1 ДЗ; Р; Т;  
дискуссии; 

презентации 

7. Риторический 
аспект теории 
текста 

Разные способы представления 
информации в тексте. Мера 
полезности информации в тексте. 
Риторический анализ текста. 

ПК-1 ДЗ; Р; Т;  
дискуссии; 

презентации 

* В графе 5 приводятся планируемые формы текущего контроля: выполнение 
домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р), тестирование (Т) и т.д. 

ОФО. На изучение курса отводится 108 ч. (3 з.е.), из них на контактную работу – 40 часов, 
в том числе на лекционные занятия –20 часов, практические занятия – 20 часов, самостоятельную 
работу студента - 41 час. Курс завершается экзаменом. 

 

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины на ОФО составляет  
3 зачетные единицы (108 ч.) 

Вид работы 
Трудоемкость, часов 

8 семестр Всего 

Общая трудоемкость (в зачетных единицах) 108 108 

Контактная работа (в часах): 20 20 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинарские занятия (СЗ) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Лабораторные работы (ЛР) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Самостоятельная работа (в часах), в том числе 
контактная внеаудиторная работа: 68 68 

Расчетно-графическое задание Не предусмотрено Не предусмотрено 

Курсовая работа (КР) Не предусмотрена Не предусмотрена 

Реферат (Р) 10 10 

Домашнее задание (ДЗ) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 21 21 

Подготовка и прохождение промежуточной  
аттестации 

27 27 

Вид промежуточной аттестации ЭКЗАМЕН ЭКЗАМЕН 

 

 

Таблица 3. Лекционные занятия по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Тема 

1. Возникновение теории текста, ее связь с другими науками. Объект и предмет 
исследования в теории текста. Общенаучные, общефилологические, частные методы 
исследования текста. 

2. Понятие семантического пространства текста. Вербальное и ментальное, виртуальное и 
актуальное пространство текста. Денотативное пространство текста. Концептуальное 
пространство текста. 

3. Текст как информационное и структурное единство. Структура текста и его 
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композиция. Актуальное членение речи. Тема и рема. Целостность и связность текста. 
Текст и интертекст. Основные подходы к изучению текста. 

4. Текст как форма коммуникации. Прагматика как глобальная категория. 
Коммуникативно-прагматическая структура текста. 

5.  Художественные и нехудожественные тексты. Текст монологический, диалогический, 
прозаический и поэтический. Креолизованный текст. 

6. Проблема авторской индивидуальности. Авторская индивидуальность в различных 
типах текстов. 

7. Разные способы представления информации в тексте. Мера полезности информации в 
тексте. Риторический анализ текста. 

 

Таблица 4. Практические занятия 

 

№ п/п Тема 

1. История возникновения и становления теории текста. 
Связь с другими науками: текстологией, лингвистикой текста, герменевтикой, 
риторикой.  
Вербальный текст как объект исследования в теории текста. 

2. Семантическое пространство текста и элементы семантического пространства: 
содержание, информация, семантика и смысл. 
Концептуальное пространство как смысловой аспект семантического пространства 
текста. 
Денотативное пространство как содержательный аспект семантического пространства 
текста. 

3. Основные признаки текста.  
Единицы текста. 
Структура текста, ее соответствие теме, информации, целям, задачам и условиям 
общения. 
Высказывание как минимальная единица текста. 
Рема как ядро высказывания. 
Межфразовое единство, его  структура. Фрагмент как крупный тематический блок 
текста. 
Соединение текстовых единиц: контактное, дистантное, параллельное, 
последовательное. 
Лингвистический подход. 
Текстоцентрический подход. 
Антропоцентрический подход: психолингвистическое направление; прагматическое 
направление; деривационное направление; коммуникативное направление; жанрово-

стилевое направление; когнитивное направление. 
4. Реализация коммуникативного замысла в тексте. 

Адресант-текст-адресат. 
Проявление авторского присутствия в тексте, дейктические и эгоцентрические 
элементы. 
Механизм взаимоотношений текста и адресата. Типы адресата: абстрактный и 
конкретный.  
Прагматическая установка текста. Соотношение прагматической установки с видами 
информации и функционально-смысловыми типами речи. 

5.  Особенности художественного текста.  
Элементы художественного стиля.  
Детализация в художественном тексте.  
Передача чувств и эмоций автора. 
Использование элементов другого стиля. 
Особенности текста-монолога, текста-диалога, текста прозаического, текста 
поэтического, текста креолизованного. 
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6. Определение «языковой личности». 
Образ автора. 
«Я» информативное; «Я»  аналитическое; 
«Я» аксиологическое; «Я» биологическое; «Я» коллегиальное;  «Я» 
регламентирующее;  «Я» композиционное. 

7. Информативность текста. Повышение структурной напряженности текста. 
Способы повышения информативности текста. 

 

 

Таблица 5. Лабораторные работы по дисциплине (модулю) – не предусмотрены. 
 

Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) 
 

№ п/п Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Связь теории текста с такими науками как психолингвистика, прагматика, 
концептуальная лингвистика, семиотика и поэтика. Основные направления 
исследования текста. 

2. Воплощение в тексте индивидуально-авторского знания о мире. Типы времени и 
пространства в тексте. 

3. Связность как показатель формальной и структурной организации текста. Целостность 
как проявление содержательной и коммуникативной организации текста. Проявления 
тематического единства текста. Интра-, экстарлингвистические параметры текста. 
Концепт как ключевое понятие когнитивной лингвистики. Жанрово-стилевая структура 
текста: официально-деловая литература; научная литература; публицистическая 
литература; справочная и инструктивная литература; художественная литература. 

4. Прецедентные и антипрецедентные тексты. Референтность и антиреферентность 
текста. Система прагматических критериев и оценок текста. 

5. Текст в тексте. Интертекстуальность как лингвистическая проблема. 
6.  Авторская индивидуальность в научных текстах. 
7. Риторический анализ художественного текста. 

 

 

 

5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам 
в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и 
промежуточная аттестация; для заочной формы обучения – промежуточная аттестация. 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля  
Цель текущего контроля – оценка результатов работы в семестре и обеспечение 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 
обучающегося. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения 
(учебные достижения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 
«Теория текста» и включает: ответы на теоретические вопросы на практическом занятии, 
выполнение заданий на практическом занятии, самостоятельное выполнение индивидуальных 
домашних заданий с отчетом (защитой) в установленный срок, написание докладов, рефератов, 
дискуссии.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателем 
(с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания. 

5.1.1. Вопросы по разделам дисциплины «Теория текста» 
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Примерный перечень вопросов 

(контролируемая компетенция ПК-1) 

1) Функциональный и прагматический аспекты в изучении текста. 
2) Текст как законченное информационное и структурное целое. Единицы текста. 
3) Прагматическая установка текста и прагматическая установка автора. 
4) Единицы текста – высказывание и межфразовое единство. 
5) Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 
6) Повторная номинация. 
7) Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 
8) Виды тематического (классического) абзаца. 
9) Функции абзаца. 
10) Виды информации и функционально-смысловые типы речи (способы изложения). 
11) Авторская модальность. Образ автора. 
12) Типы текстов. 
13) Тексты нехудожественные и художественные. 

14) Словесный (художественный) образ. 
15) Перевернутый образ. 
16) Категории времени и пространства в художественном и нехудожественном тексте. 
17) Текст в тексте. 
18) Формы представления авторства в художественном и нехудожественном тексте. 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося по 

дисциплине «Теория текста». Развёрнутый ответ студента должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения.  

В результате устного опроса знания обучающегося оцениваются по следующей шкале: 
3 балла выставляется, если обучающийся: 
1) полно излагает изученный материал; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
2 балла выставляется, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для балла «1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
1 балл выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 
0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке. 
 

5.1.2. Оценочные материалы для самостоятельной работы обучающегося (задания) 
(контролируемая компетенция ПК-1): 

Перечень типовых заданий для самостоятельной работы сформирован в соответствии с 
тематикой практических занятий по дисциплине «Теория текста». 

Задание 1. Определите (в общем виде) функционально-стилевую принадлежность 
следующего художественного текста 

1) Наташа с утра этого дня не имела ни минуты свободы и ни разу не успела подумать о 
том, что предстоит ей. 

2) В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колышащейся кареты она в 
первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах, - музыка, 
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цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. 3) То, что ее ожидало, было так 
прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с впечатлением 
холода, тесноты и темноты кареты. 4) Она поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя 
по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери 
между цветами по освещенной лестнице. 5) Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя 
держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой 
для девушки на бале. 6) Но, к счастью ее, она почувствовала, что ее глаза разбегались: она ничего не 
видела ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. 7) Она не могла 
принять той манеры, которая бы сделала ее смешной, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми 
силами только скрыть его. 8) И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. 9) 
Впереди, сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. 10) 
Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и 
жемчугами на открытых руках и шеях. 

11) Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. 12) 
Все смешивалось в одну блестящую процессию. 13) При входе в первую залу равномерный гул 
голосов, шагов, приветствий оглушил Наташу; свет и блеск еще более ослепил ее. 14) Хозяин и 
хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим: 
"Очень, очень рады вас видеть", — так же встретили и Ростовых с Перонской. 

15) Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в черных волосах, 
одинаково присели, но невольно хозяйка остановила дольше свой взгляд на тоненькой Наташе. 
16) Она посмотрела на нее и ей одной особенно улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке.  

 (Л.  Толстой «Война и мир») 
Задание 2. Проанализируйте семантическое пространство данного ниже текста, а именно 

концептуального пространства. Выявите набор ключевых слов текста, определите базовый 
концепт, опишите концептосферу базового концепта. 

Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа 
пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, 
стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и 
окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и 
прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. 

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он. — И пишу тебе письмо. Поздравляю 
вас с Рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только 
ты у меня один остался». 

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо 
вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ 
Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 
65-ти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или 
балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит 
в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный 
так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и 
ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под 
его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не 
умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. 
Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, 
но он всегда оживал. 

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, 
притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает 
руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку. 

— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. 
Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и 

кричит: 
— Отдирай, примерзло! 
Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в 

сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух 
тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками 
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дыма, идущими из труб, деревья, посребренные инеем, сугробы. Всё небо усыпано весело 
мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником 
помыли и потерли снегом... 

Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать: 
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал 

шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе 
хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой 
начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и 
велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в 
обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне 
велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, 
сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей 
возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то 
помру...» 

Ванька. А.П. Чехов 

Задание 3. Проанализируйте семантическое пространство данного ниже текста, а именно 
денотативного пространства. Выявите макроструктуру текста - набор макропропозиций и 
связывающих их отношений, опишите особенности лексико-семантических репрезентаций 
текстовых ситуаций. Проанализируйте художественное время и способы его текстового 
воплощения; художественное пространство и языковые способы его воплощения. 

Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на 
крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что 
скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало 
влагой. 

Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи», 
квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо. 

— Опять! — говорил он с отчаянием. — Опять будет дождь! Каждый день дожди, каждый 
день дожди — точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки! 

Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке: 
— Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работаешь, стараешься, мучишься, 

ночей не спишь, всё думаешь, как бы лучше, — и что же? С одной стороны, публика, 
невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов, но 
разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган! Ей подавай 
пошлость! С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядило с 
десятого мая, так потом весь май и июнь, просто ужас! Публика не ходит, но ведь я за аренду 
плачу? Артистам плачу? 

На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим 
хохотом: 

— Ну что ж? И пускай! Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого! Чтоб мне не было 
счастья ни на этом, ни на том свете! Пускай артисты подают на меня в суд! Что суд? Хоть на 
каторгу в Сибирь! Хоть на эшафот! Ха-ха-ха! 

И на третий день то же... 
Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на глазах. В 

конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым 
лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот; и на 
лице у него всегда было написано отчаяние, но всё же он возбудил в ней настоящее, глубокое 
чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего 
папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле, и тяжело дышал; любила 
свою тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в 
прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, 
жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые 
щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на 
ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе...» и тоже 
улыбались, а гостьи-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за 
руку и не проговорить в порыве удовольствия: 
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— Душечка! 
Душечка А.П. Чехов 

Задание 4. Проанализируйте семантическое пространство данного ниже текста, а именно 
эмотивного пространства. Выявите и охарактеризуйте эмотивные смыслы в структуре образов 
персонажей, в структуре образа автора. Проанализируйте эмоциональную тональность текста с 
использованием психолингвистического эксперимента и лексико-семантического анализа текста. 
Выявите экстенсиональные эмотивные смыслы. 

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонко в 
пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и 
глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На 
голове целая шапка давно уже нечесанных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью 
суровость. Он бос. 

— Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои 
вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя 
утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются 
к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было? 

— Чаво? 

— Так ли всё это было, как объясняет Акинфов? 

— Знамо, было. 
— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку? 

— Чаво? 

— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос! для чего ты отвинчивал гайку? 

— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок. 
— Для чего же тебе понадобилась эта гайка? 

— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем... 
— Кто это — мы? 

— Мы, народ... Климовские мужики, то есть. 
— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про 

грузила врать! 
— Отродясь не врал, а тут вру... — бормочет Денис, мигая глазами. — Да нешто, ваше 

благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он 
пойдет ко дну без грузила? Вру... — усмехается Денис. — Чёрт ли в нем, в живце-то, ежели 
поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху 
плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко... В нашей реке не живет шилишпер... 
Эта рыба простор любит. 

— Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь? 

— Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний 
мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без 
грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан... 

— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило? 

— А то что же? Не в бабки ж играть! 
— Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь... 
— Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не 

найтить... И тяжелая, и дыра есть. 
— Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не 

понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог 
бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы! 

— Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи 
какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и 
мыслей таких в голове не было... Спаси и помилуй, царица небесная... Что вы-с! 

— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и 
крушение! 

Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза. 
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— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... 
людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, 
тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка! 

Злоумышленник. А. П. Чехов 

Задание 5. Проанализируйте структурную организацию стихотворения И. Бродского 
«Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря». 

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря, 
дорогой, уважаемый, милая, но неважно 

даже кто, ибо черт лица, говоря 

откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но 

и ничей верный друг вас приветствует с одного 

из пяти континентов, держащегося на ковбоях; 
я любил тебя больше, чем ангелов и самого, 
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих; 
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне, 
в городке, занесенном снегом по ручку двери, 
извиваясь ночью на простыне -- 
как не сказано ниже по крайней мере -- 
я взбиваю подушку мычащим "ты" 

за морями, которым конца и края, 
в темноте всем телом твои черты, 
как безумное зеркало повторяя. 

Задание 6. Прочитайте определение прецедентного текста, предложенное Ю.Н. 
Карауловым. Как соотносится прецедентный текст и категория интертекстуальности? 

Назовем прецедентными - тексты, (1) значимые для той или иной личности в 
познавательном и эмоциональном отношениях, т. е. хорошо известные и окружению данной 
личности, включая и предшественников и современников, и, наконец, такие, (3) обращение к 
которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности. <...> Ср., с одной 
стороны, употребленную говорящим цитату - «В мои лета не должно сметь Свое суждение иметь», 
а с другой стороны, предупреждение Щедрина о том, что в пореформенной России «ожили 
господа Молчалины», или высказанную, например, в лекции или статье мысль о том, что 
Грибоедов беспощадно высмеял низкопоклонство, делячество, «умеренность и аккуратность» тех, 
«кто на всех глупцов похож». В каждом из приведенных случаев в речь (дискурс, текст) 
говорящего, в его аргументацию вводится текст «Горя от ума»: намек (цитата или имя) - и вот уже 
определенное явление социально-психологического характера или какое-то событие общественно-

политического, исторического значения оживает, активизируется в сознании слушателя, 
прецедент вступает в игру (Караулов, 1987, с. 216-217). 

Под последними [прецедентными текстами] понимаются всякие явления культуры, 
хрестоматийно известные всем (или почти всем) носителям данного языка. Это могут быть 
собственно литературные или философские тексты. Например, по поводу последних: в бывшем 
Советском Союзе в бюрократических, научных, культурных учреждениях были обязательными 
политзанятия (политические или методологические семинары), на которых изучались 
произведения классиков марксизма-ленинизма. Поэтому книгу Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм» или «Шаг вперед, два шага назад», хотя бы по названию, знали все. Не говоря 
уже о произведениях классической русской литературы, известных всем со школьной скамьи 
(опять-таки, хотя бы по названию). Но к числу «прецедентных текстов» относятся также 
театральные спектакли, кино, телевизионные программы, реклама, песни, анекдоты, живописные 
полотна, скульптура, памятники архитектуры, музыкальные произведения и т. п. Естественно, 
если соответствующие произведения обладают широкой известностью, если они прецедентны в 
сознании среднего носителя языка. Прецедентны в том смысле, что, зная о них, он одновременно 
знает, что окружающие (в идеале все носители того же языка) тоже о них знают. Эти «тексты» - 

общее достояние нации, элементы «национальной памяти»... Именно поэтому упоминание о них, 
отсылка к ним, вообще оперирование прецедентными текстами в процессе коммуникации служат 
самым разнообразным целям. Они используются как критерий оценки и сравнения, как аргумент в 
дискуссии, к ним прибегают для демонстрации преимущества перед партнером в диалоге 
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(например, когда упоминается «текст», который как бы все должны знать, а партнер по диалогу не 
знает) или для подтверждения принадлежности партнеров коммуникации к одному и тому же 
речевому коллективу или социально-культурному слою. Нередко апелляция к прецедентному 
тексту служит для говорящего своеобразным способом самооценки (Караулов, 1999, с. 44). 

Задание 7. Прочитайте следующие рассуждения М. М. Бахтина, посвященные проблеме 
речевых жанров. Раскройте понятие речевого жанра, предложенное М. М. Бахтиным. Что такое 
первичные и вторичные речевые жанры? Каковы перспективы анализа художественного текста в 
свете теории речевых жанров? 

Использование языка осуществляется в форме единичных конкретных высказываний 
(устных и письменных) участников той или иной области человеческой деятельности. Эти 
высказывания отражают специфические условия и цели каждой такой области не только своим 
содержанием (тематическим) и языковым стилем, то есть отбором словарных, фразеологических и 
грамматических средств языка, но прежде всего своим композиционным построением. Все эти три 
момента - тематическое содержание, стиль и композиционное построение - неразрывно связаны в 
целом высказывании и одинаково определяются спецификой данной сферы общения. Каждое 
отдельное высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера использования языка 
вырабатывает свои относительно устойчивые типы таких высказываний, которые мы и называем 
речевыми жанрами. 

Богатство и разнообразие речевых жанров необозримо, потому что неисчерпаемы 
возможности разнообразной человеческой деятельности и потому что в каждой сфере 
деятельности целый репертуар речевых жанров, дифференцирующийся и растущий по мере 
развития и усложнения данной сферы. Особо нужно подчеркнуть крайнюю разнородность 
речевых жанров (устных и письменных). В самом деле, к речевым жанрам мы должны отнести и 
короткие реплики бытового диалога (причем разнообразие видов бытового диалога в зависимости 
от его темы, ситуации, состава участников чрезвычайно велико), и бытовой рассказ, и письмо (во 
всех его разнообразных формах), и короткую стандартную военную команду, и развернутый и 
детализированный приказ, и довольно пестрый репертуар деловых документов (в большинстве 
случаев стандартный), и разнообразный мир публицистических выступлений (в широком смысле 
слова: общественные, политические); но сюда же мы должны отнести и многообразные формы 
научных выступлений и все литературные жанры (от поговорки до многотомного романа).<...> 

Крайнюю разнородность речевых жанров и связанную с этим трудность определения 
общей природы высказывания никак не следует преуменьшать. Особенно важно обратить здесь 
внимание на очень существенное различие между первичными (простыми) и вторичными 
(сложными) речевыми жанрами (это не функциональное различие). Вторичные (сложные) речевые 
жанры -романы, драмы, научные исследования разного рода, большие публицистические жанры и 
т. п. — возникают в условиях более сложного и относительно высокоразвитого и организованного 
культурного общения (преимущественно письменного) - художественного, научного, 
общественно-политического и т. п. В процессе своего формирования они вбирают в себя и 
перерабатывают различные первичные (простые) жанры, сложившиеся в условиях 
непосредственного речевого общения. Эти первичные жанры, входящие в состав сложных, 
трансформируются в них и приобретают особый характер: утрачивают непосредственное 
отношение к реальной действительности и к реальным чужим высказываниям; например, реплики 
бытового диалога или письма в романе, сохраняя свою форму и бытовое значение только в 
плоскости содержания романа, входят в реальную действительность лишь через роман в его 
целом, то есть как событие литературно-художественной, а не бытовой жизни. Роман в его целом 
является высказыванием, как и реплики бытового диалога или частное письмо (он имеет с ними 
общую природу), но в отличие от них это высказывание вторичное (сложное). <...> 

Задание 8. Прочитайте фрагменты из работ И.Р. Гальперина, О.Б. Сиротининой. В чем 
обнаруживается обусловленность природы текста его жанрово-стилевыми особенностями? 
Каковы проблемы типологии текстов в функционально-стилевом аспекте? 

Итак, текст как факт речевого акта системен. Текст представляет собой некое завершенное 
сообщение, обладающее своим содержанием, организованное по абстрактной модели одной из 
существующих в литературном языке форм сообщений (функционального стиля, его 
разновидности и жанров) и характеризуется своими дистинктивными признаками. <...> 
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Рассматривая параметры (грамматические категории) текста и пытаясь выявить некоторые 
типологические черты этого объекта, я отдаю себе отчет в принципиальных различиях, 
существующих между художественными текстами и нехудожественными - официальными 
документами, газетной информацией, научной прозой. Как было сказано, в каждом из 
функциональных стилей языка по-разному реализуются грамматические категории и не все они 
обязательно представлены. В художественном произведении эстетико-познавательная функция 
трансформирует все другие функции языка, преломляя их в желаемом направлении. В других 
текстах они выступают в преломленном виде. 

Текст как произведение речетворческого процесса может быть подвергнут анализу с точки 
зрения соответствия/несоответствия каким-то общим закономерностям, причем эти 
закономерности должны рассматриваться как инварианты текстов каждого из функциональных 
стилей. Только такое индуктивное исследование поможет определить общую типологию текста. 
<...> 

Большинство текстов с точки зрения их организации стремится к соблюдению норм, 
установленных для данной группы текстов (функциональных стилей), и тем самым как бы 
сопротивляется нарушению правильности текста. 

Это, однако, не всегда относится к художественным текстам, которые, хотя и подчиняются 
некоторым общепринятым нормам организации, все же сохраняют значительную долю «активного 
бессознательного», которое нередко взрывает правильность и влияет на характер организации 
высказывания (Гальперин, 1981, с. 20-25). 

Возможна классификация текстов, учитывающая не только время их создания или сферу 
использования, но и сами принципы текстовой организации. Так, в художественных текстах, очень 
специфичных по своей организации, используются особенности образного мышления, образного 
отражения и моделирования действительности. Разговорные тексты (если можно говорить о 
наличии таковых) основаны на ассоциативном мышлении, конкретно-чувственном и 
эмоциональном восприятии действительности Научные, или теоретические, тексты основаны на 
логико-понятийном, строго логическом воспроизведении результатов познания со стандартами 
представления исходного, доказываемого и доказанного знания. Научно популярные тексты 
допускают элементы образного мышления и широко используют приемы занимательности 
изложения. Инструктивные, или прикладные, тексты основаны на изложении готового знания и 
рассчитаны на прямое исполнение предписанного. 

Собственно информативные тексты (какая-то информация обязательно содержится - 

передается адресату речи в каждом типе текста) состоят лишь из перечня фактов - это словари, 
справочники различных типов. Сущностью агитационных текстов является определенная 
установка, воздействие на сознание и чувства адресата речи - отсюда яркая оценочность как самих 
фактов, так и отношения к ним. Тексты средств массовой информации- сплав собственно 
информационных и агитационных с преобладанием в разные периоды либо первого, либо второго 
типа, но всегда содержащих элементы обоих. 

Рекламные тексты - один из видов передачи информации, чаще всего в торговле, главной 
целью которого является привлечение внимания покупателей (или зрителей), создание спроса на 
товар (спектакль, концерт, телепередачу и т. д.). Они могут быть письменными и устными, но 
кроме передачи определенной информации о товаре обязательно воздействуют на потенциального 
покупателя (Сиротинина, 2001, с. 97-98). 

Задание 9. Прочитайте фрагменты статьи Ю. М. Лотмана «Семиотика культуры и понятие 
текста» (1996). Как автор определяет культурологический аспект анализа текста? Каковы 
принципы типологии социально-коммуникативных процессов? 

В динамике развития семиотики за последние пятнадцать лет можно уловить две 
тенденции. Одна направлена на уточнение исходных понятий и определение процедур 
порождения. Стремление к точному моделированию приводит к созданию метасемиотики: 
объектом исследования становятся не тексты как таковые, а модели текстов, модели моделей и т. 
д. Вторая тенденция сосредоточивает внимание на семиотическом функционировании реального 
текста. <...> 

Оформление семиотики культуры - дисциплины, рассматривающей взаимодействие 
разноустроенных семиотических систем, внутреннюю неравномерность семиотического 
пространства, необходимость культурного и семиотического полиглотизма, в значительной мере 
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сдвинуло традиционные семиотические представления. Существенной трансформации 
подверглось понятие текста. Первоначальные понятия текста, подчеркивавшие его единую 
сигнальную природу, или нерасчленимое единство его функций в некоем культурном контексте, 
или какие-либо иные качества, имплицитно или эксплицитно подразумевали, что текст есть 
высказывание на каком-либо одном языке. Первая брешь в этом, как казалось, само собой 
подразумевающемся представлении была пробита именно при рассмотрении понятия текста в 
плане семиотики культуры. Было обнаружено, что для того, чтобы данное сообщение могло быть 
определено как «текст», оно должно быть минимально, дважды закодировано. Так, например, 
сообщение, определяемое как «закон», отличается от описания некоего криминального случая тем, 
что одновременно принадлежит и естественному и юридическому языку, составляя в первом 
случае цепочку знаков с разными значениями, а во втором - некоторый сложный знак с единым 
значением. То же самое можно сказать и о текстах типа «молитва» и др. <...> 

Дальнейшая динамика художественных текстов, с одной стороны, направлена на 
повышение их целостности и имманентной замкнутости, подчеркивание значимости границ 
текста, а с другой, на увеличение внутренней семиотической неоднородности, противоречивости 
произведения, развития в нем структурно-контрастных подтекстов, имеющих тенденцию ко все 
большей автономии. Колебание в поле «семиотическая однородность «семиотическая 
неоднородность» составляет одну из образующих историко-литературной эволюции. Из других 
важных моментов ее следует подчеркнуть напряжение между тенденцией к интеграции - 

превращению контекста в текст (складываются такие тексты, как «лирический цикл», «творчество 
всей жизни как одно произведение» и проч.) и дезинтеграции - превращению текста в контекст 
(роман распадается на новеллы, части становятся самостоятельными эстетическими единицами). В 
этом процессе позиции читателя и автора могут не совпадать: там, где автор видит целостный 
единый текст, читатель может усматривать собрание новелл и романов (ср. творчество Фолкнера), 
и наоборот (так, Надеждин в значительной мере истолковал «Графа Нулина» как 
ультраромантическое произведение потому, что поэма появилась в одной книжке с «Балом» 
Баратынского и обе поэмы были восприняты критиком как один текст). Известны в истории 
литературы случаи, когда читательское восприятие того или иного произведения определялось 
репутацией издания, в котором оно было опубликовано, и случаи, когда это обстоятельство 
никакого значения для читателя не имело. 

Сложные историко-культурные коллизии активизируют ту или иную тенденцию. Однако 
потенциально в каждом художественном тексте присутствуют обе они в их сложном напряжении. 

Создание художественного произведения знаменует качественно новый этап в усложнении 
структуры текста. Многослойный и семиотически неоднородный текст, способный вступать в 
сложные отношения как с окружающим культурным контекстом, так и с читательской 
аудиторией, перестает быть элементарным сообщением, направленным от адресанта к адресату. 
Обнаруживая способность конденсировать информацию, он приобретает память. Одновременно 
он обнаруживает качество, которое Гераклит определил как «самовозрастающий логос». На такой 
стадии структурного усложнения текст обнаруживает свойства интеллектуального устройства: он 
не только передает вложенную извне информацию, но и трансформирует сообщения и 
вырабатывает новые. 

Задание 10. Прочитайте отрывок из комментария Д. С. Лихачева к стихотворению А. 
Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека...». Какие экстралингвистические параметры этого 
стихотворения учитывает в своем комментарии Д. С. Лихачев? Произведите сопоставительный 
анализ петербургского пейзажа (аптеки на набережной Адмирала Лазарева) с графической и 
содержательной композицией стихотворения. 

[Стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека...»] входит в цикл «Пляски смерти». Мост на 
Крестовский остров был по ночам особенно пустынен, не охранялся городовыми. Может быть, 
поэтому он всегда притягивал к себе самоубийц. До революции первая помощь при несчастных 
случаях оказывалась обычно в аптеках. В аптеке на углу Большой Зелениной и набережной (ныне 
набережной Адмирала Лазарева, дом 44) часто оказывалась помощь покушавшимся на 
самоубийство. Это была мрачная, захолустная аптека. Знаком аптеки служили большие вазы с 

цветными жидкостями (красной, зеленой, синей и желтой), позади которых в темную пору суток 
зажигались керосиновые лампы, чтобы можно было легче найти аптеку (золотой крендель был 
знаком булочной, золотая голова быка - мясной, большие очки с синими стеклами -оптической 
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мастерской и пр.). Берег, на котором стояла аптека, был в те времена низким (сейчас былой 
деревянный мост заменен на железобетонный, подъезд к нему поднят и окна бывшей аптеки 
наполовину ушли в землю; аптеки тут уже нет). Цветные огни аптеки и стоявший у въезда на мост 
керосиновый фонарь отражались в воде Малой Невки. «Аптека самоубийц» имела опрокинутое 
отражение в воде; низкий берег без гранитной набережной как бы разрезал двойное тело аптеки: 
реальное и опрокинутое в воде, «смертное». Стихотворение «Ночь, улица...» состоит из двух 
четверостиший. Второе четверостишие (отраженно-симметричное к первому) начинается словом 
«Умрешь». Если первое четверостишие, относящееся к жизни, начинается словами «Ночь, улица, 
фонарь, аптека», то второе, говорящее о том, что после смерти «повторится все, как встарь», 
заканчивается словами, как бы выворачивающими наизнанку начало первого: «Аптека, улица, 
фонарь». В этом стихотворении содержание его удивительным образом слито с его построением. 
Изображено отражение в опрокинутом виде улицы, фонаря, аптеки. Это отражение отражено (я 
намеренно повторяю однокоренные слова - «отражение отражено») в построении стихотворения, а 
тема смерти оказывается бессмысленным обратным отражением прожитой жизни: «Исхода нет» 
(Лихачев, 1987, с. 339). 

 

Критерии формирования оценок по заданиям для самостоятельной работы студента 
(практические задания): 

«отлично» (3 балла) - обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным 
вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал информацию, избегая 
простого повторения информации из текста, информация представлена в переработанном виде. 
Свободно использует необходимые термины при выполнении заданий; 

«хорошо» (2 балла) - обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не 
допускает существенных неточностей в процессе выполнения заданий; 

«удовлетворительно» (1 балл) - обучающийся имеет знания основного материала по 
поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при 
выполнении заданий;  

«неудовлетворительно» (менее 0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий. 

 

5.1.3. Оценочные материалы для выполнения рефератов 

(контролируемая компетенция ПК-1): 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Теория текста»: 
1) Текст монологический и диалогический. 
2) Художественный текст прозаический и стихотворный. 
3) Понятие креолизованного текста. 
4) Текст как функционально-стилевая категория. 
5) Проявление авторской индивидуальности в стиле текста. 
6) Информативность текста и способы ее повышения. 
7) Семиотические и коммуникативные способы компрессии информации в тексте. 
8) Смысл и значение. Глубина прочтения текста. 
9) Информационно-структурные и тональные (стилистические) характеристики текста. 
10) Стиль как средство реализации конструктивной идеи произведения. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; 
соблюдения требований к оформлению. 

Требования к реферату: Общий объём реферата 20 листов (шрифт 14 Times New Roman, 
1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25. Таблицы 
выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не 
допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только 
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стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 

кегль. 
Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их начальных 

номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных разделов реферата, 
заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка литературы с 
указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы.  

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) порядкового 
номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уровень оригинальности 
текста – 70% 

Критерии оценки реферата: 
 «отлично» (4 балла) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Обучающийся проявил инициативу, творческий подход, способность к выполнению сложных 
заданий, организационные способности. Отмечается способность к публичной коммуникации. 
Документация представлена в срок. Полностью оформлена в соответствии с требованиями 

 «хорошо» (3 балла) – выполнены основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. Обучающийся достаточно полно, но без инициативы и творческих находок выполнил 
возложенные на него задачи. Документация представлена достаточно полно и в срок, но с 
некоторыми недоработками  

 «удовлетворительно» (2 балла) – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 
в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. Обучающийся выполнил большую часть возложенной на него работы. 
Допущены существенные отступления. Документация сдана со значительным опозданием 
(более недели). Отсутствуют отдельные фрагменты. 

 «неудовлетворительно» (менее 2 баллов) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. Обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил 
лишь отдельные несущественные поручения. Документация не сдана. 

 

5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля 

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам – 

учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее 
установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения 
материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится три таких контрольных 
мероприятия по графику. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование (письменное или 
компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных работ. Выполняемые работы должны 

храниться на кафедре течении учебного года и по требованию предоставляться в Управление 
контроля качества. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить весь 
программный материал (все разделы) по дисциплине. 

Согласно положению о балльно-рейтинговой системе аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры КБГУ в семестре проводится три рубежных 
контрольных мероприятия.  Рубежный контроль по дисциплине проводится в виде коллоквиума.   

5.2.1. Оценочные материалы для коллоквиума  
(контролируемая компетенция ПК-1) 

Коллоквиум №1 
1. Теория текста как особая филологическая дисциплина. 
2. Теоретические вопросы изучения текста. 
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3. Семантическое пространство текста и его анализ. 
4. Лингвистический анализ исследования текста. 
5. Лингвоцентрический подход в исследовании текста. 
6. Текстоцентрический подход в исследовании текста. 
7. Антропологический подход в исследовании текста. 
8. Интра-, экстралингвистические параметры текста. 

Коллоквиум №2 

1. Психолингвистическое направление в исследовании текста. 
2. Когнитивное направление в исследовании текста. 
3. Речеведческое направление в исследовании текста. 
4. Художественная литература. 
5. Научная литература. 
6. Публицистическая литература. 
7. Текст как феномен речевой деятельности. 

Коллоквиум №3 
1. Прагматический аспект теории текста. 
2. Личность автора. 
3. Прагматическая установка и прагматическое содержание текста. 
4. Смысловое восприятие текста.  
5. Понимание и интерпретация текста. 
6. Текст в тексте. 

Методические рекомендации по подготовке к сдаче коллоквиума 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на 
которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и 
объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к 
коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели. Методические указания состоят из рекомендаций по 
изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и кратких конспектов ответа с 
перечислением основных фактов и событий, относящихся к пунктам плана каждой темы. Это 
должно помочь студентам целенаправленно организовать работу по овладению материалом и его 
запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты 
практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы 
вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной 
литературе, рекомендованной в качестве источника сведений. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 
студентом или беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает 
несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности 
работы с литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 
проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам коллоквиума выставляются 
баллы. 

По результатам сдачи студентами коллоквиума выносятся следующие оценки (от нуля до 6 
баллов; за семестр – 18 баллов).  

Критерии оценивания: 
«6 б.» ставится, если: студент демонстрирует полные и глубокие знания теоретического 

материала курса, умеет логично и последовательно разъяснить смысл своего ответа, доказать 
необходимость использования тех или иных теоретических положений, аргументированно и 
корректно отстаивает свою позицию, во всех случаях способен предложить альтернативные 
варианты решения проблемы. 

«5 б.» ставится, если: студент дает исчерпывающие ответы на вопросы, приводит свои 
примеры к языковым явлениям, владеет в полной мере метаязыком дисциплины, в предложенном 
разборе не допускает ошибок. 

«3 б.» ставится, если: студент демонстрирует знание теоретического материала, но 
применение теоретических положений на практике вызывает некоторые затруднения, связанные с 
аргументацией своей позиции. Основные требования к заданию выполнены. В принципе способен 
предложить альтернативные варианты решения проблемы. 
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 «2 б» ставится, если: студент обладает знанием необходимого минимума теоретического 
материала, способен дать ответ не менее, чем на 50% поставленных заданий, но не способен 
аргументированно излагать свою позицию, не может последовательно изложить суть решения. 

 «1б.» ставится, если: студент не обладает в достаточном объёме знанием теоретического 
материала и не может решить практические задания. 

 

5.2.2. Оценочные материалы: типовые тестовые задания по дисциплине (контролируемая 
компетенция ПК-1): 

Полный перечень тестовых заданий представлен в ЭОИС. 
Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. 
1. Результат первичной коммуникативной деятельности автора, отражающий многоаспектную 
связь с национальной культурой: на речевом уровне, на уровне литературных традиций, 
эстетического опыта автора и читателя, есть: 
-: художественный текст 

-: научный текст 

-: публицистический текст 

-: официально-деловой текст 

2. По общепринятому мнению, вершину иерархии семантических компонентов содержания 
текста составляет: 
-: концепция мира читателя 

-: совокупность линейно расположенных знаков 

-: индивидуально-авторская концепция мира 

-: совокупность смыслов 

3. В последнее время все чаще термин «семантическое пространство» используется для 
обозначения:  
-: формальной стороны текста 

-: содержательной стороны текста 

-: орфографической стороны текста 

-: пунктуационной стороны текста 

4. Доминантами семантического пространства текста являются универсальные смыслы  
-: человек, время, пространство 

-: человек и пространство 

-: человек и время 

-: пространство и время 

5. Выделение содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной и содержательно-

подтекстовой информации принадлежит: 
-: А.И. Новикову 

-: И.Р. Гальперину 

-: Л.Г. Бабенко 

-: Н.С Болотновой 

6. Высказывание «концепты как бы сгусток культурной среды в сознании человека, в виде 
чего культура входит в ментальный мир человека» принадлежит: 
-: И.Р. Гальперину 

-: А. Вижбицкой 

-: Ю.С. Степанову 

-: Е.С.Кубряковой 

7. Мысль о том, что «константа в культуре – это концепт, существующий постоянно или, по 
крайней мере, очень долго» принадлежит: 
-: И.Р. Гальперину 

-: Ю.С. Степанову 

-: А. Вижбицкой 

-: Н.С Болотновой 

8. Определение: «объект мира, идеальный, имеющий имя и отражающий определенные 
культурно обусловленные представления человека о мире «Действительность» принадлежит: 
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-: И.Р. Гальперину 

-: Ю.С. Степанову 

-: Е.С.Кубряковой 

-: А. Вижбицкой  
9. Предтекстовые пресуппозиции – это 

-: предзнание определенного текста, составляют часть наших знаний о мире 

-: особая структура представления знаний 

-: когнитивный коррелят ситуации 

-: константа в культуре 

10. Большое значение для формирования концептов имеют повторяющиеся в тексте слова, 
называемые  
-: слова-лейтмотивы 

-: лексические доминанты 

-: ключевые слова 

-: неологизмы и архаизмы 

11. Тезис о том, что «люди, не столько действуют в реальном мире и говорят о нем, сколько 
действуют в субъективных моделях, явлений и ситуаций действительности» принадлежит: 
-: В. Я. Шабесу 

-: А. И. Новикову 

-: В. Дейку 

-: И.Р. Гальперину 

12. Множество объектов действительности, выражающиеся различными языковыми и 
речевыми единицами, в том числе и текстом есть: 
-: концепт 

-: денотат 

-: ситуация 

-: эмоция 

13. Хронотоп – это  
-: взаимосвязь временных и пространственных отношений 

-: взаимосвязь парадигматических и синтагматических отношений 

-: взаимосвязь объективных и субъективных отношений 

-: взаимосвязь денотативно-сигнификативных и денотативно-референциальных отношений 

14. Выделяют следующие виды ситуаций: 
-: фразовые, фрагментные, общетекстовые 

-: глобальные и неглобальные 

-: глобальная ситуация, макроситуация, микроситуации  
-: определенные и неопределенные 

15. Надтекстовые эмотивные смыслы, направленные на читателя и заражающие его 
определенными эмоциями, которые затем сам читатель по закону обратной связи приписывает 
содержанию текста, есть: 
-: экстенсиональные эмотивные смыслы 

-: эмоционально-оценочные эмотивные смыслы 

-: эмоционально-жестовые эмотивные смыслы 

-: интерпретационно-характерологические эмотивные смыслы 

 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 
 (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы. Выполнено 100 % предложенных тестовых вопросов; 
 (3балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 80 –99 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (2 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 60 –79% от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (1 балл) – получают обучающиеся правильным количеством ответов на тестовые вопросы 

– менее 40-59 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 
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5.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 

дисциплины обучающимися. 
Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 

достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осуществляется в 
конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине «Теория текста» в 
виде проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной и письменной формах. На 
промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов. 

Вопросы, выносимые на экзамен 

(контролируемая компетенция ПК-1) 
1. Теория текста как особая филологическая дисциплина. 
2. Вербальный текст как объект исследования теории текста.  
3. Основные свойства, текста. 
4. Методы исследования текста.  
5. Текст как объект лингвистического анализа на современном этапе.  

6. Семантическое пространство текста и его анализ.   
7. Аспекты изучения семантики текста. 
8. Понятие семантического пространства текста. 
9. Концептуальное пространство текста. 
10. Денотативное пространство текста. 
11. Эмотивное пространство текста. 
12. Структурный аспект лингвистики текста.  
13. Коммуникативный аспект лингвистики текста.  
14. Функции языка, функции речи и коммуникативно-речевые потенции моделей 
предложения. 
15. Коммуникативные функции регистровых блоков. 
16. Формирование регистров, их взаимодействие.  
17. Когнитивный аспект теории текста.  
18. Мир, событие и текст. 
19. Модели мира, модели событий, модели текстов. 
20. Отражение в тексте ментального, когнитивного и семантического пространства 
личности. 
21. Текст и дискурс. Методика анализа дискурса.  
22. Способы получения и выражения знаний о мире: расширение, развертывание текста, 
его компрессия, информационное сжатие.  
23. Использование в тексте промежуточного языка мысли. 
24. Текст и подтекст. Особенности когнитивного анализа текста.  
25. Психолингвистический аспект в теории текста.  
26. Специфика определения текста, как речемыслительного продукта.  
27. Текст и речевая ситуация. 
28. Дифференциальные признаки текста.  
29. Текстообразующие категории. Их соотношение. 
30 Концепт как выражение глубинного смысла, свернутой смысловой структуры текста.  
31. Отражение ситуации в концепте.  
32. Текст как феномен речевой деятельности человека.  

33. Текст, языковая личность, личность.  
34. Прагматический аспект теории текста.  
35. Прецедентные и антипрецедентные тексты. 
36. Способы и средства выражения авторских интенций в тексте. 
37. Референтность и антиреферентность текста. 
38.  Система прагматических критериев и оценок текста. 
39. Риторический аспект теории текста.   
40. Законы поэтической семантики, "поэтика текста" (структура отношений внутритекстовых 
элементов). 
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41. Риторические средства воздействия в тексте.  
42. Теория текста и герменевтика. 
43. Гено-тексты и фено-тексты. 
44. Проявление авторского "Я" в тексте.  

 

Методические рекомендации по подготовке студентов к сдаче экзамена 
Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 
в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 
этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 
завершенной, если студент сможет ответить на все контрольные вопросы и дать определение 
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет 
обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к 
экзамену простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее 
приобретенные знания за счет новых идей и положений. 

Результат по сдаче экзамена объявляется студентам, вносится в зачетную ведомость. 
Неудовлетворительно проставляется только в ведомости. При получении неудовлетворительной 
отметки повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные дирекцией.  

Шкала оценки успеваемости обучающихся 

СУММА БАЛЛОВ ОЦЕНКА 

91-100 ОТЛИЧНО 

81-90 ХОРОШО 

61-80 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

36-60 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

0-35 НЕДОПУСК 

Для допуска к экзамену студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля 
успеваемости не менее 36 баллов. На экзамене студент может получить от 15 до 30 баллов. Если 
ответы оцениваются суммой баллов менее 15, то студенту выставляют 0 баллов. Экзамены 
принимает комиссия из трех преподавателей. Форму проведения экзамена определяет кафедра по 
согласованию с директором института, решение доводится до сведения студентов до начала 
промежуточной аттестации. 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  
студент сформулировал полные и правильные ответы на все задания экзаменационного 

билета, материал изложил грамотно, в определенной логической последовательности; 
продемонстрировал умение обозначить проблемные вопросы в соответствующей области, 
проанализировал их и предложил варианты решений, дал исчерпывающие ответы на уточняющие 
и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если:  
студент дал полные правильные ответы на задания экзаменационного билета с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 
принципиального характера, то есть не искажающие смысл изученных концепций; 
продемонстрировал умение логически мыслить и формулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если:  
студент дал полные правильные ответы на задания экзаменационного билета, показал 

неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе на задания экзаменационного билета; 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 
позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из заданий ошибки не должны 
иметь принципиального характера. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если:  
студент не дал ответа хотя бы по одному заданию экзаменационного билета; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 
уточняющие вопросы; в ответах на все вопросы допущены нарушения норм литературной речи, не 
используются термины и понятия профессионального языка. Неудовлетворительная 
оценкавыставляется, кроме того, студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, а также 
обучающемуся, который во время подготовки к ответу пользовался запрещенными материалами 
(средствами мобильной связи, иными электронными средствами, шпаргалками и т.д.) и данный 
факт установлен членами экзаменационной комиссии. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает две 
составляющие: 

 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества выполнения 
студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения дисциплины 
(семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). Баллы, характеризующие 
успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за 
изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной 
аттестации (не более 30 – баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 
«Теория текста» в восьмом семестре является экзамен. 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих составляющих 
приложение 2.  

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 
дисциплины обучающимися. 

Критерии оценки качества освоения дисциплины (Приложение) 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент 
демонстрирует глубокие знания предусмотренного программой материала, умеет четко, 
лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено, 
необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания 
содержат незначительные ошибки. На экзамене студент демонстрирует твердое знания основного 
(программного) материала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на 
поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы частично, 
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент демонстрирует 
знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, 
нарушена последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса 
не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На экзамене 
студент демонстрирует незнание значительной части программного материала, существенные 
ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в материале, незнание основных 
понятий дисциплины. 

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенции ПК-1, представлены в 
таблице 7. 

 

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
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Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 
обучения 

Вид оценочного 
материала, 

обеспечивающие 
формирование 
компетенций 

ПК-1 – способность 
применять полученные 
знания в области 
теории и истории 
основного изучаемого 
языка (языков) и 
литературы 
(литератур), теории 
коммуникации, 
филологического 
анализа и 
интерпретации текста в 
собственной научно-

исследовательской 
деятельности 

Знать: историю национальной литературы;  
основные предпосылки развития литературы; 
основные этапы развития литературы; систему 
жанров, их функции, содержание и поэтику; 
фундаментальные понятия адыгской литературы; 
современное состояние адыгской литературы; 
природу и сущность языка, его функции, его роль в 
жизни человеческого общества; происхождение и 
развитие языка; происхождение и развитие 
письменности; строение языка, его основные 
единицы и отношения между этими единицами; 
морфемику адыгских языков; сильные и слабые 
позиции фонем; чередование фонем в составе 
морфем; типы лексического значения слова,  
структуру лексического значения слова. 

Уметь: корректно вести дискуссию; 
анализировать факты истории литературы;  
отстаивать собственную точку зрения; использовать 
современный категориально-терминологический 
аппарат филологии; пользоваться научным 
инструментарием, адекватным целям и задачам 
исследования; применять полученные знания при 
изучении других филологических дисциплин; 
выделять конкретные литературные факты в 
прикладной сфере профессиональной деятельности; 
пользоваться научной и справочной литературой, 
библиографическими источниками и современными 
поисковыми системами (в том числе указателями 
сюжетов и мотивов, путеводителями по 
фольклорным архивам, др.); определять родственные 
связи и морфологический тип родного языка; 
проводить фонемный и морфемный анализ слова; 
проводить графический анализ слова; проводить 
орфографический анализ слова;  различать 
лексическое и грамматическое значение слова;  
пользоваться словарями, давать толкование 
лексическому значению слова и фразеологизма, 
давать характеристику слову с точки зрения сферы 
употребления, активности/пассивности в речи, 
стилистической окраски, происхождения; 
использовать богатые возможности адыгской 
лексики в речи. 

Владеть: навыками филологического анализа; 
навыками культурологического анализа; навыками 
работы с научной и критической литературой; 
навыками анализа художественного произведения; 
навыками сопоставительного анализа отдельных 
текстов и групп текстов; навыками анализа 
фольклорных явлений;  способностью применять 
знания в практической профессиональной сфере; 

типовые 
оценочные 
материалы для 
устного опроса 
(раздел 5.1.1.); 
типовые 
материалы для 
самостоятельной 
работы 
обучающегося 
(задания) 
(раздел 5.1.2.); 

примерные темы 
рефератов 
(раздел 5.1.3.); 
типовые 
оценочные 
материалы для 
коллоквиума 
(раздел 5.2.1.); 

типовые 
тестовые задания 
(раздел 5.2.2.); 
типовые 
оценочные 
материалы к 
экзамену (раздел 
5.3.) 
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глубоко разбираться в проблемах зарождения 
адыгских литератур, основных истоках их развития 
и особенностях их становления. 

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 «Оценочные 
материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации» 
позволит обеспечить способность применять полученные знания в области теории и истории 
основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности (ПК-1). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1 Основная литература 

7.1 Основная литература 

1. Теория текста [Электронный ресурс] / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. 
Комиссарова, Н.В. Панченко, А.А. Чувакин - М.: ФЛИНТА, 2016. – 224 с. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508415.html 

2. Теория текста: Антропоцентрическое направление [Электронный ресурс] / А.А. 
Ворожбитова - М.: ФЛИНТА, 2014. – 368 с. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518445.html 

3. Моисеева И.Ю. Теоретические проблемы текста. Часть 1 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Моисеева И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 115 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71332.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: практикум/ 
Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Еатеринбург: 
Академический Проект, Деловая книга, 2015.— 400 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36860.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Волгина Е.А. Стилистический анализ текста [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Волгина Е.А. — Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 2015.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78708.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Морозкина Т.В. Лингвистический анализ и интерпретация художественного текста 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Морозкина Т.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова, 2015.— 95 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59163.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Орлова Н.В. Анализ и интерпретация текста [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальности «Филология»/ Орлова Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2015.— 188 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59583.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: учебное пособие / Головина 
Е.В. - Оренбург: ОГУ, 2017. – 109 с. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741016596.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508415.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518445.html
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7.3. Периодические издания 

1. Вестник МГУ. Серия лингвистика и межкультурная коммуникация. 
2. Вестник МГУ. Серия филология. 
3. Вопросы когнитивной лингвистики. 
4. Вопросы литературы. 
5. Вопросы филологии. 
6. Вопросы языкознания. 
7. Известия РАН. Серия литературы и языка. 
8. Русская речь. 
9. Русская словесность. 
10. Русский язык в школе. 
11. Русский язык за рубежом. 

 

7.4. Интернет-ресурсы 
При изучении дисциплины «Теория текста» обучающиеся обеспечены доступом 

(удаленный доступ) к  
общим информационным, справочным и поисковым ресурсам: 
1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www. 

consultant.ru 

 современным профессиональным базам данных:  
№

п/п 

Наимено
вание 

электронного 
ресурса 

Краткая характеристика Адрес 
сайта 

Усл
овия 

доступа 

ЭБД РГБ Электронные версии 
885898 полных 
текстов диссертаций и 
авторефератов из фонда 
Российской государственной 
библиотеки 

http://www.diss.rs

l.ru 

Авторизова
нный доступ 
из 
библиотеки 

(к. 112-113) 

«Web of 
Science» (WOS) 

Авторитетная политематическая 
реферативно-библиографическая и 
наукометрическая база данных, в 
которой индексируются около 12,5 

тыс. журналов 

http://www.isikno

wledge.com/ 

Доступ по 
IP-адресам 
КБГУ 

Sciverse Scopus 
издательства 
«Эльзевир. 
Наука и 
технологии» 

Реферативная и аналитическая база 

данных, содержащая 

 21.000 

рецензируемых журналов; 100.000 
книг; 370 книжный серий 
(продолжающихся изданий); 

 6,8 млн. докладов 
из трудов конференций 

 

http://www.scopu

s.com 

 

Доступ по 
IP-адресам 
КБГУ 

Научная 
электронная 
библиотека 
(НЭБ РФФИ) 

Электронная библиотека научных 
публикаций -  полнотекстовые 
версии около 4000 иностранных и 
3900 отечественных научных 
журналов, рефераты публикаций 
20 тысяч журналов, а также 
описания 1,5 млн. зарубежных и 
российских диссертаций. 

http://elibrary.ru 

 

Полный 
доступ  

http://www.garant.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
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2800 российских журналов на 
безвозмездной основе 

База данных 

Science Index 

(РИНЦ) 

Национальная информационно-

аналитическая система, 
аккумулирующая более 6 
миллионов публикаций 
российских авторов, а также 
информацию об их цитировании 
из более 4500 российских 
журналов. 

http://elibrary.ru 

 

Авторизова
нный 
доступ. 
Позволяет 
дополнять и 
уточнять 
сведения о 
публикация
х ученых 
КБГУ, 
имеющихся 
в РИНЦ  

Национальная 
электронная 
библиотека РГБ 

Объединенный электронный 
каталог фондов российских 
библиотек, содержащий  4 331 542 

электронных документов 
образовательного и научного 
характера по различным отраслям 
знаний 

https://нэб.рф Доступ с 
электронног
о 
читального 
зала 
библиотеки 
КБГУ 

 

7.5. Методические указания по проведению учебных занятий 

Учебная работа по дисциплине «Теория текста» состоит из контактной работы (лекционные 
и практические занятия) и самостоятельной работы. Доля контактной учебной работы в общем 
объеме времени, отведенном для изучения дисциплины, составляет 37 % (в том числе лекционных 
занятий – 19 %, практических занятий – 18 %), доля самостоятельной работы – 63 %. 

Соотношение практических занятий к общему количеству часов соответствует учебному плану 
направления подготовки 45.03.01 Филология, Отечественная филология (Русский язык и 
литература). 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо рассмотреть контрольные вопросы, 
при необходимости обратиться к рекомендуемой литературе. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Теория текста» 

Цель курса - познакомить обучаемых с современным состоянием теории текста, с 
вопросами текстообразования и текстовосприятия, с концептуальной базой теории текста, 
основными направлениями исследования и развития. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с 
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить 
последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую 
тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. При 
изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную 
учебную и научную литературу; пишут контрольные работы, готовят рефераты и сообщения к 
практическим занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в 
выполнении практических заданий. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной 
и систематической работы на практических занятиях, изучения рекомендованной литературы, 
выполнения контрольных письменных заданий. 

Курс изучается на лекционных, практических занятиях, при самостоятельной и 
индивидуальной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 
пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе.  

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количество часов 
практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к 
изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к семинарским 
занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. Тематический план дисциплины, учебно-

http://elibrary.ru/
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методические материалы, а также список рекомендованной литературы приведены в рабочей 
программе 

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить реферат по 
теме, предлагаемой в Рабочей программе дисциплины. Выступление с докладом по реферату в 
группе проводится в форме презентации с использованием мультимедийной техники. 

 

Методические указания к практическим занятиям 

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины представляют собой 
комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимально организовать процесс 
изучения данной дисциплины. При этом следует иметь в виду, что часть курса может изучаться 
студентом самостоятельно. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – изучить литературу, рекомендованную 
преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении 
предложенных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и 
своевременно выполнять контрольные задания. 

Практические занятия строятся по определенному алгоритму, что помогает студенту 
установить ход подготовки к практическому занятию. 

Преимуществом использования алгоритма: план – понятия - текст - является следующее: 
1. Ознакомившись с планом, который уточняет основные вопросы, выносимые на занятие, 

студент должен изучить рекомендуемую литературу. 
2. Понятия направляют обучающегося - анализ и раскрытие основных, а не второстепенных 

терминов, представлений, суждений. Конспект всех изучаемых вопросов с рассмотрением 
основных понятий является обязательным, так как опыт показывает, что научный текст 
необходимо декодировать, передать его содержание своими словами, выделить основное, что 
является первым шагом к пониманию изучаемого вопроса. 

3. Следующим этапом структуры работы на практических занятиях должно являться 
закрепление приобретенных теоретических знаний на практике, формирование умений и навыков.  

При изучении вопросов, выносимых на практические занятия, рекомендуется использовать 
как основную, так и дополнительную литературу. 

 

Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного 
приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом 
процесса преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся при 
проведении различных видов учебных занятий предполагает: 

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий 
обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование 
информационных технологий, позволяющих магистранту в удобное для него время осваивать 
учебный материал; 

 широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
 совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 

работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь готовят 
обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна 
повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 
углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 развивающую; 
 информационно-обучающую; 
 ориентирующую и стимулирующую; 
 воспитывающую; 
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 исследовательскую. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, соответствует 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской 
работы и ориентирует студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Применительно к дисциплине «Теория текста» они наполняются следующим содержанием: 
Задание 1 . Работа с учебной литературой. 
Задание 2. Работа с основной и дополнительной литературой в библиотеке и дома. 
Задание 3. Ознакомление с текстами. Разбор и анализ текстов. 
Задание 4. Составление письменного конспекта ответа на вопросы. 
Задание 5. Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 
Задание 6. Составление библиографических списков по основным разделам курса. 

Задание 7. Подготовка к экзамену. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 
монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно 
выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для 
углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и 
задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 
их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных 
понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при 
подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, 
если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов 
сформулирована в ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов 
ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с 
помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 
источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 
имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
 выделить ключевые слова в тексте; 
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 
утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
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Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, 
на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте 
проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом 
случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может 
изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться 
чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе материалов практических занятий с 
обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это позволит исключить ошибки в 
понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал многочисленными 
примерами. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного документа 
(или его части) с основными фактическими сведениями и выводами. Написание реферата 
используется в учебном процессе вуза в целях приобретения студентом необходимой 
профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: 
изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, 
обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью 
рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично 
излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда. 
Процесс написания реферата включает: выбор темы; подбор нормативных актов, специальной 
литературы и иных источников, их изучение; составление плана; написание текста работы и ее 
оформление; устное изложение реферата. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и 
обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов, и определяется 
собственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов. Темы рефератов 
должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны отражать передовые научные 
идеи, обобщать тенденции практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем 
законодательстве.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 
актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 
содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, 
предложения. Общий объем реферата 20 листов.  

Технические требования к оформлению реферата следующие. Реферат оформляется на 
листах формата А4, с обязательной нумерацией страниц, причем номер страницы на первом, 
титульном, листе не ставится. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 

1,25. Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц 
не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только 
стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 

кегль. На титульном листе реферата нужно указать: название учебного заведения, факультета, 
номер группы и фамилию, имя и отчество автора, тему, место и год его написания. 
Рекомендуемый объем работы складывается из следующих составляющих: титульный лист (1 
страница), содержание (1 страница), введение (1 – 2 страницы), основная часть, которую можно 
разделить на главы или разделы (10 – 15 страниц), заключение (1 – 3 страницы), список 
литературы (1 страница), приложение (не обязательно). Если реферат содержит таблицу, то ее 
номер и название располагаются сверху таблицы, если рисунок, то внизу рисунка. 

Содержательные части реферата – это введение, основная часть и заключение. Введение 
должно содержать рассуждение по поводу того, что рассматриваемая тема актуальна (то есть 
современна и к ней есть большой интерес в настоящее время), а также постановку цели 
исследования, которая непосредственно связана с названием работы. Также во введении могут 
быть поставлены задачи (но не обязательно, так как работа невелика по объему), которые 
детализируют цель. В заключении пишутся конкретные, содержательные выводы. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 
Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7 - 10 минут должен кратко 
изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 
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выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 
сильные и слабые стороны. На основе обсуждения обучающемуся выставляется соответствующая 
оценка. 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщений 

Подготовка материала для сообщения (доклада) аналогична поиску материалов для 
реферата и эссе. По объему текст, который рекомендуется использовать для сообщения, близок к 
объему текста эссе: для устного сообщения – не более трех страниц печатного текста. Если 
сообщение делается в письменном виде – объем его должен быть 3 – 5 страниц. 

Устное сообщение может сопровождаться презентацией. Рекомендуемое количество 
слайдов – около 10. Текст слайда должен дополнять информацию, которая произносится 
докладчиком во время выступления. Полностью повторять на слайде текст выступления не 
целесообразно. Приоритет при написании слайдов отдается таблицам, схемам, рисункам, кратким 
заключениям и выводам. 

В сообщении должна быть раскрыта заявленная тема. Приветствуется внимание аудитории 
к докладу, содержательные вопросы аудитории и достойные ответы на них поощряются более 
высокой оценкой выступающему. 

Время выступления – 10 – 15 минут. 
Литература и другие источники могут быть найдены обучающимся самостоятельно или 

рекомендованы преподавателем (если возникнут сложности с поиском материала по теме); при 
предложении конкретной темы сообщения преподаватель должен ориентироваться в проблеме и 
уметь направить студента. 

 

Методические рекомендации для подготовки к экзамену 

Экзамен в восьмом семестре (ОФО) и на 3 курсе (ЗФО) является формой итогового 
контроля знаний и умений обучающихся по данной дисциплине, полученных на лекциях, 
практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. Основой для определения оценки 
служит уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей 
программой. К экзамену допускаются студенты очной формы обучения, набравшие 36 и более 
баллов по итогам текущего и промежуточного контроля. На экзамене студент может набрать от 15 
до 30 баллов.  

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому 
материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка обучающегося к экзамену включает три этапа: 
 самостоятельная работа в течение семестра; 
 непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 
 подготовка к ответу на вопросы экзамена. 

При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать материалы лекций, 
учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную 
литературу. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 
дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной или устной форме. 

При проведении письменного экзамена на работу отводиться 60 минут. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные помещения для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории.  
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Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное оборудование и 
учебно-наглядные пособия.  

При проведении лекций, практических занятий используются: 
лицензионное программное обеспечение: 
- Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition Enterprise) 

подписка (Open Value Subscription); Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security Стандартный Russian Edition;  

 свободно распространяемые программы: 
 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
 Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 
 Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем семейства 

Microsoft Windows. 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем 
используются следующие информационно справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», ЭБС 
«Консультант студента», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант». 

 

8.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
университетом обеспечивается: 

- альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; для 
инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) – присутствие ассистента, 
оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух справочной 
информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления остаточного зрения, 
брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 
информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных формах для аспирантов с нарушениями зрения; 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
(слабослышащие, глухие) – звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и другие 
технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах; учебная 
аудитория, в которой обучаются бакалавры с нарушением слуха, оборудована радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 
(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, мультимедийной 
системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы; 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, 
туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях 
(наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений); обучающиеся из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья – аудитория № 145 ГУК КБГУ 
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Приложение 1 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 
 

в рабочую программу по дисциплине «Теория текста» по направлению подготовки 
45.03.01 Филология, Отечественная филология (Русский язык и литература) 

на ____________ учебный год 
 

№п/п Элемент (пункт) РПД 
Перечень вносимых  

изменений (дополнений) Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры русского языка и 
общего языкознания протокол № ____ от "___" __________ 20___г. 
 

 

Заведующая кафедрой ________________________________ /                          / 
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Приложение 2. 
Распределение баллов текущего и рубежного контроля 

 

№п/п Вид контроля 
Сумма баллов 

Общая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1-  Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 
2.  Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

Ответ на 5 вопросов от 0 до15 б. от 0 до 5 б. от0 до 5 б. от0 до 5 б. 
Полный правильный ответ до 15 баллов 5 б. 5 б. 5 б. 
Неполный правильный ответ от 3 до15 б. от1 до 5 б. от 1 до 5 б. от 1 до 5 б. 
Ответ, содержащий неточности, ошибки 0б. 0б. 0б. 0б. 
Выполнение самостоятельных 

заданий (выполнение заданий, 
написание рефератов) 

 

 

от 0 до15 б. 

 

 

от 0 до 5 б. 

 

 

от 0 до 5 б 

 

 

от 0 до 5 б 

3. Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
тестирование от 0- до 12б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. 
коллоквиум от 0 до 18б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. 

 Итого сумма текущего и рубежного 
контроля 

 

до 70баллов 

 

до 23б. 
 

до 23б 

 

до 24б 

 Первый этап (базовый уровень) – оценка 
«удовлетворительно» 

 

не менее 36 б. 

 

не менее 12 б. 
 

не менее 12 б 

 

не менее 12 б 

 Второй этап (продвинутый уровень) – 

оценка «хорошо» 

менее 70 б. 
(51-69 б.) 

 

менее 23 б 

 

менее 23 б 

 

менее 24б 

 Третий этап (высокий уровень) - оценка 
«отлично» 

 

не менее 70 б. 
 

не менее 23 б. 
 

не менее 23 б 

 

не менее 24б 
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Приложение 3. 
Критерии оценки качества освоения дисциплины 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

Основными этапами формирования компетенций при изучении студентами дисциплины являются 
последовательное формирование результатов обучения по дисциплине. Результат аттестации обучающихся 
на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 
обучающимися. 

 

 Код компетенции 
РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю) 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

Соответствие уровней освоение компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценки  

шкала по традиционной пятибалльной системе 

недопуск 
неудовлетворите

льно 
удовлетворительно  хорошо отлично 

 шкала по балльно-рейтинговой системе 

0 – 35 36 – 60 61 – 80 81 – 90 91 – 100 

ПК-1 – способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и 
литературы (литератур), теории 
коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной научно-

исследовательской деятельности 

знать: междисциплинарные концепции 
современного гуманитарного знания, 
базовые методы других гуманитарных 
наук, необходимые для проведения 
собственного исследования 

не знает 

Не имеет представления о самостоятельном 
проведении научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации 

Имеет базовые знания о том, как надо 
проводить научные исследования в 
области системы языка и основных 
закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной 
и виртуальной коммуникации 

Имеет глубокие знания о том, как надо 
проводить научные исследования в 
области системы языка и основных 
закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Имеет полные знания о том, 
как надо проводить научные 
исследования в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора 
и литературы в 
синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

уметь: синтезировать концепции и методы 
для адекватного изучения собранного 
материала исходя из его специфики и 
осуществления цели собственного 
исследования; развивать существующие 
подходы в связи с исследованием 
самостоятельно собранного материала; 
осознавать необходимость привлечения 
концепций и методов других 
гуманитарных наук, если этого требует 
материал и цель исследования, и грамотно 
включать их в собственное исследование 

не умеет 

Не умеет самостоятельно проводить научные 
исследования в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом  аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации 

Плохо умеет проводить научные 
исследования в области системы языка 
и основных закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере 
устной, письменной и виртуальной 
коммуникации 

Умеет в большинстве случаев проводить 
научные исследования в 

области системы языка и основных 
закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Отлично умеет 
самостоятельно проводить 
научные исследования в 
области системы языка и 
основных закономерностей 
функционирования фольклора 
и литературы в 
синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

владеть: навыками синтеза различных 
концепций и методов, привлечения 
методов других гуманитарных наук для 
достижения цели собственного 
исследования 

не 
владеет 

Не владеет навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации 

Частично владеет навыками 
самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы 
языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере 
устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

Не в полной мере владеет навыками 
самостоятельного проведения научных 
исследований области системы языка и 
основных закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 

В полной мере владеет 
навыками самостоятельного 

проведения научных 
исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования 

фольклора и литературы в 
синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

 

 

 


