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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  
- развить способность осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики 

разных типов СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта;  
- сформировать представление о феноменах "текст" и "дискурс".  

  
2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Текст и дискурс входит в обязательную часть учебного плана 

образовательной программы.  
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), 

сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:  
Система жанров массовой коммуникации  
Социология массовых коммуникаций  
Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для изучения дисциплин/практик:  
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

  
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения  
В результате освоения дисциплины (модуля) «Текст и дискурс» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями:  
  

Код индикатора  Индикатор достижения компетенции  

ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности  
ОПК-4.1  Соотносит социологические данные с запросами и потребностями 

общества и отдельных аудиторных групп  
ОПК-4.2  Учитывает основные характеристики целевой аудитории при создании 

медиатекстов и (или) продуктов    



 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том 

числе:  
– контактная работа – 4,4 акад. часов:  
– аудиторная – 4 акад. часов;  
– внеаудиторная – 0,4 акад. часов;  
– самостоятельная работа – 99,7 акад. часов;  
– в форме практической подготовки – 0 акад. час;  
 
– подготовка к зачёту – 3,9 акад. час  
Форма аттестации - зачет  

          

Раздел/ тема  
дисциплины  К
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Аудиторная  
контактная работа  

(в акад. часах)  
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о
ст

о
я
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л
ь
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р
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о
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 с
ту

д
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Вид 
самостоятельной  

работы  

Форма текущего 
контроля 

успеваемости и  
промежуточной 

аттестации  

Код 
компетенции  

Лек.  
лаб.  
зан.  

практ. 
зан.  

1. Раздел 1   

1.1 Феномен дискурса в 
современных научных 
исследованиях. 
Специфика соотношения 
понятий текст и дискурс.  

4  

2  
 

2  20  

Составление 

конспекта. 
Составление 

плана ответа на 

вопросы для 

самопроверки. 
Написание эссе. 

Разработка 

глоссария. 

Проверка 
конспекта.  

Проверка ответов 
на вопросы для 
самопроверки.  
Проверка эссе.  

Проверка 
глоссария.  

ОПК-4.1, 
ОПК-4.2  

1.2 Основные 
направления и аспекты 
текстовых исследований.  

   
20  

Составление 

конспекта. 
Составление 

плана ответа на 

вопросы для 

самопроверки. 
Написание эссе. 

Разработка 

глоссария. 

Проверка 
конспекта.  

Проверка ответов 
на вопросы для 
самопроверки.  
Проверка эссе.  

Проверка 
глоссария.  

ОПК-4.1, 
ОПК-4.2  

1.3 Основы теории 
текста. Проблема 
выделения и описания 
единицы текста. 
Текстообразующие 
категории  

   
20  

Составление 

конспекта. 
Составление 

плана ответа на 

вопросы для 

самопроверки. 
Написание эссе. 

Разработка 

глоссария. 

Проверка 
конспекта.  

Проверка ответов 
на вопросы для 
самопроверки.  
Проверка эссе.  

Проверка 
глоссария.  

ОПК-4.1, 
ОПК-4.2  

Итого по разделу  2   2  60     

2. Раздел 2   



2.1 Особенности анализа 
текстовых категорий. 
Текстовая категория 
информативности.  

4  

   
10  

Составление 

конспекта. 
Составление 

плана ответа на 

вопросы для 

самопроверки. 
Написание эссе. 

Разработка 

глоссария. 

Проверка 
конспекта.  

Проверка ответов 
на вопросы для 
самопроверки.  
Проверка эссе.  

Проверка 
глоссария.  

ОПК-4.1, 
ОПК-4.2  

2.2 Особенности анализа 
текстовых категорий. 
Текстовая категория 
модальности.  

   
4  

Составление 

конспекта. 
Составление 

плана ответа на 

вопросы для 

самопроверки. 
Написание эссе. 

Разработка 

глоссария. 

Проверка 
конспекта.  

Проверка ответов 
на вопросы для 
самопроверки.  
Проверка эссе.  

Проверка 
глоссария.  

ОПК-4.1, 
ОПК-4.2  

2.3 Определение статуса 
устных произведений. 
Разграничение устных и 
письменных текстов как 
специфическая 
лингвистическая 
проблема.  

   
4  

Составление 

конспекта. 
Составление 

плана ответа на 

вопросы для 

самопроверки. 
Написание эссе. 

Разработка 

глоссария. 

Проверка 
конспекта.  

Проверка ответов 
на вопросы для 
самопроверки.  
Проверка эссе.  

Проверка 
глоссария.  

ОПК-4.1, 
ОПК-4.2  

Итого по разделу     18     

3. Раздел 3   

3.1 Филологический 
анализ текста.  

4  

   
8  

Составление 

конспекта. 
Составление 

плана ответа на 

вопросы для 

самопроверки. 
Написание эссе. 

Разработка 

глоссария. 

Проверка 
конспекта.  

Проверка ответов 
на вопросы для 
самопроверки.  
Проверка эссе.  

Проверка 
глоссария.  

ОПК-4.1, 
ОПК-4.2  

3.2 Методика 
дискурсивного анализа. 
Анализ новостного 
дискурса.  

   
13,7  

Составление 

конспекта. 
Составление 

плана ответа на 

вопросы для 

самопроверки. 
Написание эссе. 

Разработка 

глоссария. 

Проверка 
конспекта.  

Проверка ответов 
на вопросы для 
самопроверки.  
Проверка эссе.  

Проверка 
глоссария.  

ОПК-4.1, 
ОПК-4.2  

Итого по разделу     21,7     
Итого за семестр  2   2  99,7   зачёт   
Итого по дисциплине  2  2 99,7  зачет    



5 Образовательные технологии  
 

Для формирования компетенции и реализации предусмотренных видов учебной 

работы в учебном процессе используются следующие технологии.  
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные и 

информационные технологии:  
Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 

(монолог преподавателя).  
Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, 

авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого 

материала.  
Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  
На практических занятиях используются:  
- разбор конкретных ситуаций;  
- исследовательский метод;  
- работа в команде;  
- тренинги (навыковые);  
В самостоятельной работе используются:  
Конспектирование лекций – служит средством развития умственных способностей 

человека (мобилизует внимание, активизирует восприятие, мышление), вырабатывает 

умение в короткой и сжатой форме излагать мысли, развивает навыки литературного 

изложения, повышает культуру речи.  
Поисковый метод – обеспечивает вовлечение учащихся в процесс самостоятельного 

приобретения знаний, сбора и исследования информации.  
Исследовательский метод – организация поисковой, познавательной деятельности 

учащихся путем постановки учителем познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного творческого решения.  
Обучение в электронной образовательной среде с использованием 

Интернет-ресурсов (IT-методы).  
   

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
Представлено в приложении 1.  

 
7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  
Представлены в приложении 2.  

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) Основная литература:  
1. Чернова, О. Е. Текст и дискус : учебное пособие [для вузов] / О. Е. Чернова ; 

Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. 

Носова, 2021. - 1 CD-ROM. - ISBN 978-5-9967-2233-4. - Загл. с титул. экрана. - URL : 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=4531.pdf&show=dcatalogues/1/1551

501/4531.pdf&view=true (дата обращения: 20.03.2023). - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  
2. Бужинская, Д. С. Композиция публицистического текста : учебное пособие / Д. С. 

Бужинская, О. И. Соловьева ; МГТУ. - [2-е изд., подгот. по печ. изд. 2014 г.]. - 

Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул.  

  



экрана. - URL: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3196.pdf&show=dcatalogues/1/1136

693/3196.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  
  

     
б) Дополнительная литература:  
1. Бужинская, Д. С. Композиция риторического текста : учебное пособие / Д. С. 

Бужинская, О. И. Соловьева ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1191.pdf&show=dcatalogues/1/1121

289/1191.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  
     

в) Методические указания:  
Методические указания представлены в Приложении 3 к РПД  

     
г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
  

     

Программное обеспечение  
 Наименование 

ПО  
№ договора  Срок действия лицензии  

 

 7Zip  свободно 

распространяемое ПО  
бессрочно   

 MS Office 2007 

Professional  
№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  

 

 Браузер Yandex  свободно 

распространяемое ПО  
бессрочно   

     
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   

Информационная система - Единое окно 

доступа к информационным ресурсам  
URL: http://window.edu.ru/  

  

 Поисковая система Академия Google 

(Google Scholar)  
URL: https://scholar.google.ru/  

 

 Национальная 

информационно-аналитическая система 

– Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ)  

URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp  
 

 Электронная база периодических 

изданий East View Information Services, 

ООО «ИВИС»  

https://dlib.eastview.com/  
 

 Электронные ресурсы библиотеки МГТУ 

им. Г.И. Носова  
https://magtu.informsystema.ru/Marc.html?local

e=ru  
 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
     

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:    



Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа Оснащение: Доска, 

мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.  
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: Доска, мультимедийный проектор, экран.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Оснащение: Персональные 

компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Оснащение: Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и 

учебно-методической документации.  
  
  
  

 

  



Приложение 1 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

По дисциплине предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся.  

I. Составление конспекта 

Методические указания: Конспект – это краткая письменная запись содержания 

статьи, книги, лекции, предназначенные для последующего восстановления информации с 

различной степенью полноты. 

В конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их 

обосновывающие, конкретные факты и примеры, но без их подробного описания. 

Конспектирование может осуществляться тремя способами: 

- цитирование (полное или частичное) основных положений текста; 

- передача основных мыслей текста «своими словами»; 

- смешанный вариант. 

Все варианты предполагают использование сокращений.  

При написании конспекта рекомендуется следующая последовательность: 

проанализировать содержание каждого фрагмента текста, выделяя относительно 

самостоятельные по смыслу; 

выделить из каждой части основную информацию, убрав избыточную; 

записать всю важную для последующего восстановления информацию своими 

словами или цитируя, используя сокращения. 

II. Составление плана ответа на вопросы для самопроверки.  

Методические указания: в процессе составления плана ответы на вопросы 

необходимо использовать конспект лекции, ЭОРы. Необходимо кратко формулировать 

основные мысли, положения изучаемого материала. Приступая к освоению записи в виде 

плана ответов, полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко формулирующие 

основную мысль, которую автор доказывает. Задание закрепляет и систематизирует знания. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Текст: основные признаки, определение понятия. 

2. Аспекты изучения текста. 

3. Разграничение устных и письменных текстов как специфическая лингвистическая 

проблема.  

4. Типология текстовых категорий И.Р. Гальперина. 

5. Виды текстовой информации в концепции И.Р. Гальперина. Отличие 

содержательно-фактуальной информации от содержательно-концептуальной и 

подтекстовой. Отличие содержательно-концептуальной информации от 

содержательно-подтекстовой. 

6. Методика контекстного анализа. 

7. Методика денотативного анализа. 

8. Методика концептуального анализа. 

9. Категория модальности. Определение понятий «модальность в предложении» и 

«модальность в тексте», «объективная модальность» и «субъективная модальность». 

Методика анализа категории модальности. 

10. Базовые составляющие временного и пространственного континуума. Понятия 

"ретроспекция" и "проспекция" и средства их выражения в тексте. 

11. Виды членения текстов в концепции И. Р. Гальперина. 

12. Основные виды автосемантизации отрезков текста.  

13. Понимание терминов сверхфразовое единство, абзац в современной лингвистической 

науке.  

14. Категория связности. Понятие "когезии". 

15. Категория интеграции и завершенности. Сходство и отличие понятий «интеграция»   и   

«завершенность». 

16.   Современные трактовки понятия «дискурс». 



17. Текст и дискурс: соотношение понятий. 

18. Виды дискурсов. 

19. Методика дискурсивного анализа. Преимущества анализа 

20. Понятие «концепт», «фрейм», «сценарий». Их роль в дискурсивном анализе. 

III. Написание эссе 

Методические указания: Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем.  

ЭССЕ (франц. essai – попытка, проба, очерк), литературная форма, небольшой 

прозаический текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения автора. 

Задачей эссе, в отличие от рассказа, является информация или объяснение, а 

не простое изображение или пересказ какой-либо жизненной ситуации. Эссе достигает 

своей цели с помощью прямого авторского высказывания, для чего не требуется создания 

ни вымышленных персонажей, ни связующего их сюжета. Только факты, суждения, 

выводы и умозаключения по результатам экскурсии и проведенного выездного 

практического занятия в банке. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному 

поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку 

темы. В отношении объёма и функции граничит, с одной стороны, с научной статьёй и, с 

другой — с очерком. Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность 

ассоциаций, афористичность, свобода мышления, установка на откровенность и 

разговорную интонацию. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, 

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

IV. Разработка глоссария 

Методические указания: Глоссарий − толковый словарь понятий и терминов, 

употребляемых в изучаемой дисциплине или разделе. Для составления глоссария по 

заданной теме нужно найти информацию с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, 

практические пособия, учебная литература), изучить ее и составить в рукописном варианте 

или пользуясь текстовым процессором. 

Общие требования: 

1. Глоссарий состоит из слов, соответствующих тематике задания. 

2. Используемые слова должны быть именами существительными в именительном 

падеже единственного числа. 

3. Допускается использование иностранных слов, если они подходят теме. 

4. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 

5. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

Структура глоссария: 

1. 1 лист – титульный; 

2. 2 − 5 лист – толковый словарь терминов; 

3. 6 лист – список используемой литературы 

 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

-уровень освоения студентов учебного материала; 

-умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 



-умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

-умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Критериями оценок результатов самостоятельной работы студента являются: 

1. уровень освоения студентов учебного материала; 

2. умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

3. сформированность профессиональных компетенций; 

4. умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

5. находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

6. обоснованность и четкость изложения ответа; 

7. оформление материала в соответствии с требованиями; 

8. умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

9. умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически - 

оценить решение и его последствия; 

10. умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

11. умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

12. умение правильно решать профессионально ориентированные ситуации, со 

ссылкой на соответствующие нормативные документы. 

 

Удовлетворительно оценивается самостоятельная работа студента, 

соответствующая следующим критериям: 

1. Студент свободно применяет знания на практике; 

2. Правильно решает профессионально ориентированные ситуации, со ссылкой на 

соответствующие нормативные документы. 

1. Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

2. Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 

в ответах на видоизмененные вопросы; 

3. Студент усваивает весь объем программного материала; 

4. Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями. 

Неудовлетворительно оценивается самостоятельная работа студента, 

соответствующая следующим критериям: 

1. У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все 

же большая часть не усвоена; 

2. Студент не решил профессионально ориентированные ситуации; 

3. Не справился с выполнением практических заданий. 
 

 

  



Приложение 2 
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине. Проводится  в форме зачета. 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации: 

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения  
Оценочные средства 

ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.1: Соотносит 

социологические 

данные с запросами и 

потребностями 

общества и отдельных 

аудиторных групп 

Тестовые задания 

1. При каком подходе к изучению текста актуален 

аспект соотнесенности «язык – текст»? 

а) текстоцентрическом  

б) когнитивном 

в) антропоцентрическом 

г) лингвоцентрическом 

Ответ: г 

2. В структуру модели порождения любого текста 

не входит… 

а) мотивация и замысел 

б) восприятие 

в) осуществление замысла 

г) редактирование замысла 

Ответ: б 

3. Психологический статус дискурса 

обеспечивается… 

а)  интерсубъектностью 

б) динамичностью и линейностью 

в) деятельностью 

г) восприятием всеми органами чувств 

Ответ: в 

4. Что не является признаком дискурса? 

а) статичность и иерархичность  

б) объемное восприятие процесса взаимодействия 

всеми органами чувств 

в) процесс означивания  

г) речемыслительная или коммуникативная 

деятельность 

Ответ: а 

5. Дискурс - протекающая в реальных координатах 

пространства и времени, ситуативно и социально 

обусловленная коммуникативная деятельность, 

одним из продуктов которой в результативной 

сфере является … 

а) денотат 

б) концепт 

в) текст 

г) сценарий 

Ответ: в 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Виды текстовой информации в концепции И.Р. 

Гальперина. Отличие содержательно-фактуальной 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения  
Оценочные средства 

информации от содержательно-концептуальной и 

подтекстовой. Отличие 

содержательно-концептуальной информации от 

содержательно-подтекстовой. 

2. Способы воплощения 

содержательно-фактуальной информации. 

Методика денотативного анализа.  

3. Способы воплощения 

содержательно-подтекстовой информации. 

Методика контекстного анализа.  

4. Способы воплощения 

содержательно-концептуальной информации. 

Методика когнитивного анализа. 

5. Категория модальности. Определение понятий 

«модальность в предложении» и «модальность в 

тексте», «объективная модальность» и 

«субъективная модальность». Средства выражения  

модальных значений 

Задание 1. На материале журналистского текста 

постарайтесь описать категорию 

информативности (СФИ, СПИ, СКИ). 

Задание. Прочитайте в хрестоматии главы из 

«Русской грамматики − 80» (см.: Русская 

грамматика – М., 1980. – С. 214–231.). Какие 

средства формирования и выражения 

субъективно-модальных значений выделяются в 

данной работе? 

Задание. Охарактеризуйте каждую из категорий 

текста, придерживаясь плана, данного ниже. Для 

лучшего понимания теоретического материала 

постарайтесь найти текстообразующие категории в 

журналистской публикации. Отметьте 

особенности проявления каждой текстовой 

категории в журналистском тексте. 

1. Определите виды текстовой информации в 

концепции И.Р. Гальперина.  

2. Покажите на текстовом материале отличие 

содержательно-фактуальной информации от 

содержательно-концептуальной и подтекстовой; 

отличие содержательно-концептуальной 

информации от содержательно-подтекстовой. 

3. Охарактеризуйте категорию модальности. 

Определите, в чем суть понятий «фразовая 

модальность» и «текстовая модальность», 

«объективная модальность» и «субъективная 

модальность». Отметьте средства выражения  

модальных значений.  

4. Назовите базовые составляющие временного и 

пространственного континуума. 

5. Истолкуйте понятия «ретроспекция» и 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения  
Оценочные средства 

«проспекция»;  опишите, каковы средства 

выражения данных феноменов в тексте. 

6. Выделите виды членения текстов в концепции 

И.Р. Гальперина. 

7. Изучите основные виды автосемантизации 

отрезков текста.  

8. Рассмотрите, как И.Р. Гальперин описывает 

категорию связности, что он понимает под 

термином «когезия». 

9. Охарактеризуйте категории интеграции и 

завершенности. В чем, по мнению 

И.Р. Гальперина, состоит сходство и различие 

понятий «интеграция» и «завершенность». 

 

ОПК-4.2: Учитывает основные 

характеристики 

целевой аудитории при 

создании медиатекстов 

и (или) продуктов 

Тестовые задания 

1. Какие существуют разряды частиц по 

функциям? 

а) смысловые, эмоционально-экспрессивные, 

модальные, словообразующие, формообразующие   

б) оценочные, текстообразующие, устаревшие, 

первообразные 

в) эмоционально-экспрессивные, оценочные, 

пассивные  

г) эмоциональные, экспрессивные, диалектные, 

устаревшие 

2. Какие из приведенных междометий относятся к 

семантически-диффузным? 

а) Тьфу! 

б) Увы! 

в) Ой! 

г) Ура! 

3. Нерасчлененный поток движения во времени и 

пространстве – это… 

а) подтекст 

б) сентенция 

в) когезия 

г) континуум 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятия «ретроспекция» и «проспекция» и 

средства их выражения в тексте. 

2. Виды членения текстов в концепции 

И.Р. Гальперина. Понимание терминов сложное 

синтаксическое целое (сверхфразовое единство), 

абзац в современной лингвистической науке.  

3. Основные виды автосемантизации отрезков 

текста.  

Практическое задание. 

Рассмотрите типы устных текстов. Иллюстрируйте 

данную классификацию своими примерами. 

1.Тексты, обладающие всеми признаками 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения  
Оценочные средства 

текстовой структуры.  

2. «Оборванные» тексты.  

3. Текстоиды (термин предложен 

И.А. Стерниным).  

4. Тексты-разговоры (термин Н.А. Купиной) 

Пример комплексного задания. Прочитайте о 

том, как воплощается в тексте 

содержательно-концептуальная информация. 

Познакомьтесь со способами ее анализа.  

Способы воплощения 

содержательно-концептуальной информации 

СКИ связана с отражением в тексте 

индивидуально-авторского видения отношений 

между явлениями. Различие между СФИ и СКИ 

можно представить себе как соотношение 

информации бытийного характера и информации 

эстетико-художественного характера, причем под 

бытийным следует понимать не только 

действительность реальную, но и воображаемую.  

СКИ извлекается на основании восприятия всего 

текста и представляет собой творческое 

(субъективное) переосмысление указанных 

отношений, фактов, событий, процессов, 

происходящих в обществе.  

Таким образом, одно из различий между СПИ и 

СКИ состоит в том, что СПИ вычленяется из 

предложения или высказывания, а понятие СКИ 

приложимо лишь к целому тексту в его 

завершенности.  

Для декодирования СКИ требуется мыслительная 

работа. СКИ вычленяется при помощи 

когнитивного анализа. 

План когнитивного анализа 

1.Проанализировать заголовок, лид, первое 

предложение текста и выделить ключевые слова 

(ключевое слово − это слово или словосочетание, 

которое несет основную смысловую нагрузку). 

Прочитать весь текст и определить самые 

частотные слова. Они также будут являться 

ключевыми.  

2.На основе обобщения смыслов ключевых слов 

сформулировать главную мысль текста. 

3.Проанализировать главную мысль и выявить, 

какой приоритетный концепт лежит в ее основе.  

4.Определить через какой смысл 

(интерпретирующий компонент) приоритетный 

концепт можно связать с главной мыслью и 

ключевыми словами. Данный интерпретирующий 

компонент будет являться концептом текста, 

иными словами, воплощением мотива, намерений 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения  
Оценочные средства 

автора, приведших к порождению текста. Концепт 

будет отражать СКИ текста.   

 

Образец когнитивного анализа 

Двенадцать учеников отца Евгения 

С недавнего времени в Славгороде действует 

воскресная школа при Свято-Никольском храме. 

Ее посещают 12 мальчиков − учеников отца 

Евгения. 

Они приходят сюда каждое воскресенье, хотя так 

много соблазнов в выходной день. Но 12 

мальчиков идут к храму, к отцу Евгению, и в своих 

тетрадках старательно выводят азбуку 

церковнославянского языка, изучают книги 

Ветхого Завета. А впереди их ждет свет Евангелия 

– учения Спасителя нашего Иисуса Христа. И они 

уже понимают, что «не мы смотрим на икону, а 

икона на нас». В храм они ходят по собственному 

желанию, никто не принуждает их. На 

богослужении стоят у иконы Иисуса Христа – 

обычные мальчики, мало чем отличающиеся от 

своих сверстников. 

Но что все-таки влечет их сюда, в воскресную 

школу? Ответ, кажется, прост: здесь их любят. 

Здесь отец Евгений говорит с ними на равных о 

том, о чем мы, издерганные суетой будней, не 

находим ни времени, ни настроения сказать своим 

детям: о Добре и Зле, о том, что гораздо ценнее 

всей цветной мишуры в витринах коммерческих 

магазинов, так притягивающих наших, в 

сущности, потерянных, детей, мечтающих о 

жвачке с цветной вкладкой… 

У одного из учеников воскресной школы я был 

дома. У него на книжной полке стоит икона, под 

ней свечечка, а сбоку на стене плакаты – «Троица» 

Андрея Рублева и портреты «Битлз». У Ромы (так 

зовут этого мальчика) какие-то светлые глаза и 

доброе сердце. Отец его сетует: парень совсем не 

умеет драться, хотя физически развит – занимается 

баскетболом, а вот ударить человека не может… 

И я знаю: ему будет трудно в этом мире, когда 

насилие, бездуховность неумолимо движется к 

своему апогею, который психологи предрекают 

лет через десять. Но я также знаю, что вырастет он 

настоящим Человеком, и сможет за себя постоять, 

неся «свой крест» с достоинством, до конца, как 

нес его почти две тысячи лет тому назад Христос. 

Потому что зерно, зароненное в детскую душу, 

прорастет. 

 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения  
Оценочные средства 

Ключевыми словами текста являются следующие 

слова: 12 мальчиков, воскресная школа, отец 

Евгений, Рома, учение Иисуса Христа, настоящий 

Человек. (Примечание: выделение ключевых слов 

носит субъективный характер, поэтому список 

слов одного реципиента может немного 

отличаться от списка другого реципиента). 

Объединив смыслы этих слов, можно 

сформулировать главную мысль текста: 

«Двенадцать мальчиков посещают воскресную 

школу. Все они ученики отца Евгения. Среди них 

есть и Рома, который благодаря учению Иисуса 

Христа, Евангелию вырастет настоящим 

Человеком». В этом высказывании присутствует 

несколько концептов («воскресная школа», 

«учение Иисуса Христа», «Евангелие»), но 

приоритетным будет концепт «Учение Иисуса 

Христа». Он связан с главной мыслью и 

ключевыми словами через интерпретирующий 

компонент «настоящий человек», который 

является концептом этого текста и воплощает 

мотив, намерения автора, приведших к 

порождению текста. Таким образом, концепт 

«настоящий человек» составляет содержание 

текста.  

 

Согласно плану когнитивного анализа 

проанализируйте любую публикацию из газеты. 

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания:  

Примерная структура и содержание пункта:  

Промежуточная аттестация по дисциплине включает теоретические вопросы, позволяющие 

оценить уровень усвоения обучающимися знаний, проводится в форме зачета. Зачет по 

данной дисциплине проводится в устной форме и включает 1 теоретический вопрос. При 

подготовке к устному зачету обучающийся ведет записи на листе подготовки к ответу, 

который затем сдает преподавателю, проводящему зачет. С целью выяснения глубины 

знаний можно задавать обучающимся не более 2-3 дополнительных вопросов в рамках тем. 

Показатели и критерии оценивания зачета:  

– на оценку «зачтено» – студент должен показать высокий уровень знаний не только на 

уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки 

решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и 

вынесения критических суждений;  

– на оценку «не зачтено» – студент не может показать знания на уровне воспроизведения и 

объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых 

задач. 
  



Приложение 3 

Методические указания 

 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты должны научиться 

воспринимать сведения на слух, фиксировать информацию в виде записей в тетрадях, 

работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них полезные сведения и 

оформляя их в виде тезисов, конспектов, систематизировать информацию в виде 

заполнения таблиц, составления схем. Важно научиться выделять главные мысли в лекции 

преподавателя либо в письменном тексте; анализировать явления; определять свою 

позицию к полученным на занятиях сведениям, четко формулировать ее; аргументировать 

свою точку зрения: высказывать оценочные суждения; осуществлять самоанализ. 

Необходимо учиться владеть устной и письменной речью; вести диалог; участвовать в 

дискуссии; раскрывать содержание изучаемой проблемы в монологической речи; 

выступать с сообщениями и докладами.  

Конспект лекции. Смысл присутствия студента на лекции заключает во включении 

его в активный процесс слушания, понимания и осмысления материала, подготовленного 

преподавателем. Этому способствует конспективная запись полученной информации, с 

помощью которой в дальнейшем можно восстановить основное содержание прослушанной 

лекции. 

Подготовка к практическим занятиям. Они предназначены для углубленного 

изучения отдельных тем и курсов. По форме проведения обычно представляют собой 

решение задач, обсуждение докладов, беседу по плану или дискуссию по проблеме.  

Подготовка к занятиям заключается, прежде всего, в освоении того теоретического 

материала, который выносится на обсуждение. Для этого необходимо в первую очередь 

перечитать конспект лекции или разделы учебника, в которых присутствует установочная 

информация. Изучение рекомендованной литературы необходимо сделать максимально 

творчески – не просто укладывая в память новые сведения, а осмысливая и анализируя 

материал. Закрепить свои знания можно с помощью записей, выписок или тезисного 

конспекта.  

Подготовка к зачету. Готовиться нужно заранее и в несколько этапов. Для этого:  

• Просматривайте материалы занятий сразу после занятий. Это поможет 

разобраться с непонятными моментами и возникшими вопросами, пока еще лекция свежа в 

памяти.  

• Бегло просматривайте конспекты до начала следующего занятия. Это 

позволит «освежить» предыдущий материал и подготовиться к восприятию нового 

материала.  

• Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала.  

Непосредственно при подготовке:  

• Упорядочьте свои конспекты, записи, задания.  

• Прикиньте время, необходимое вам для повторения каждой части (блока) 

материала, выносимого на зачет.  

• Составьте расписание с учетом скорости повторения материала, для чего  

• Разделите вопросы на знакомые (по семинарам, конспектированию), которые 

потребуют лишь повторения и новые, которые придется осваивать самостоятельно. 

Начните с тем хорошо вам известных и закрепите их с помощью конспекта и учебника. 

Затем пополните свой теоретический багаж новыми знаниями, обязательно 

воспользовавшись рекомендованной литературой.  

Правильно используйте консультации, которые проводит преподаватель. Приходите на них 

с заранее проработанными самостоятельно вопросами. Вы можете получить разъяснение 

по поводу сложных, не до конца понятых тем, но не рассчитывайте во время консультации 

на исчерпывающую информации по содержанию всего курса 


