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• Дудорова Мария Владимировна, Доцент, фундаментальной и прикладной 

лингвистики и текстоведения

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Лингвистика текста и анализ 
дискурса

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Контрольная работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Лингвистика текста и анализ дискурса

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-10 -Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
теоретические знания 
об основных понятиях 
и категориях 
современной 
лингвистики

З-1 - Определяет основные 
понятия и категории 
современной лингвистики, 
объясняет значение 
лингвистических терминов
З-2 - Дифференцирует 
основные методы современной 
лингвистики
П-1 - Анализирует продукты 
речевой деятельности с 
использованием методов 
современной лингвистики
У-1 - Умеет применять 
основные методы современной 
лингвистики при анализе 
речевых произведений разного 
типа

Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия



4

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа №1 7,6 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа №2 7,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет



5

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 
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Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Категории текста
2. Экстралингвистически обусловленные категории текста
3. Художественное пространство и время
4. Членимость текста
5. Связность текста
6. Понятие дискурс. Дискурсивный анализ как раздел лингвистики.
7. История дискурс-анализа.
8. Транскрипция дискурса.
9. Движение информации в дискурсе.
10. Макроструктура дискурса.
11. Микроструктура дискурса.
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Примерные задания
1. Опишите текстовую природу и жанрово-стилевые признаки следующих литературно-

художественных произведений: "РОЗА ИЕРИХОНА" И.А. Бунина, "19 ОКТЯБРЯ 1827 г." 
А.С. Пушкина, "ХРИСТОС"  И.С. Тургенева. Докажите, что данные произведения являются 
текстом. На примере этих произведений покажите специфику художественных текстов и 
отличие прозаических текстов от поэтических. Почему И. С. Тургенев определил свое 
произведение «Христос» как стихотворение в прозе? Выделите в этих произведениях ССЦ. 
Почему именно ССЦ являются текстовыми единицами, а не предложениями-высказываниями? 
Как соотносятся в прозаическом тексте ССЦ и абзацы, а в поэтическом тексте – ССЦ и 
строфы?

2. Прочитайте фрагменты работы Л. Н. Мурзина, посвященные осмыслению центральных 
категорий текста – связности и цельности. Подберите небольшой по объему текст и покажите 
существенные проявления этих категорий.

Связность текста можно раскрыть следующим образом. Два компонента текста связаны 
между собой, если они имеют некоторую общую часть; нет такого компонента, который бы не 
был связан хотя бы с одним компонентом текста (исключения при ближайшем рассмотрении 
оказываются кажущимися), и, таким образом, весь текст является связным.

Поскольку любой текст имеет знаковую природу, является двусторонним, можно говорить 
о двух типах связности: интрасвязности, т. е. внутренней, смысловой, и экстрасвязности, 
внешней, охватывающей субстанциональную сторону текста, и в первую очередь – звуковую 
или буквенную. Обычно в тексте налицо оба типа связности. Но они относительно независимы 
друг от друга. Интрасвязность, например, может не получать определенного выражения в 
фонетической или иной субстанции текста в случае скрытого содержания. Экстрасвязность 
может осуществляться параллельно интрасвязности в ритмической организации текста или в 
звуковых повторах (рифмах – в широком смысле) независимо от лексико-грамматического 
содержания текста.

Текст состоит из знаков, которые могут употребляться в функции средств связности, и тогда 
интрасвязность влечет за собой экстрасвязность, и наоборот: как план выражения и план 
содержания знака они предполагают друг друга, составляют единство. <…>

Связность всех компонентов текста автоматически не приводит к цельности, хотя, вероятно, 
и способствует ее становлению. Цельность представляет собой иную сторону текста. Текст 
воспринимается носителями языка как целое. Из психологии известно понятие гештальта, 
когда наблюдаемый объект воспринимается в целом – без учета тех или иных деталей. Текст 
не исключение: в процессе семиозиса и коммуникации он образ-гештальт. <…> 
Ситуативность, соотнесенность с ситуацией – конкретной или абстрактной, реальной или 
воображаемой, – непременное условие цельности текста. Мы только тогда овладеваем языком, 
а не отдельными его компонентами, когда за текстом начинаем видеть ситуацию. 
Ситуативность отличает текст от любой другой значимой единицы языка. <…> Ситуативность 
проливает свет на природу текстовой цельности. Благодаря ситуативности текста цельность 
есть категория содержательная (в отличие от формальной природы связности), во всяком 
случае она ориентирована на содержание текста, на смысл, который приобретает текст, 
поставленный в соответствие с ситуацией.

Цельность текста в известном отношении аналогична цельнооформленности слова… Но 
если цельнооформленность слова весьма четко выражена формально (флексия, например, 
относится к слову в целом и тем самым как бы цементирует все его компоненты), то для 
цельности текста в языке не выработано достаточно строгих формальных средств. Тем не 
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менее цельность текста получает определенное внешнее выражение. Не случайно, подобно 
слову, которое, будучи цельнооформленным, способно «перемещаться» в предложении и 
разных языках с разной степенью свободы, текст может быть «пересажен» в другой текст и 
стать нерасчлененным компонентом последнего …текст может войти даже в другую культуру 
(ср. средневековые тексты вагантов в их современной интерпретации, можно сказать, 
ассимиляции современной культурой). И все такие перемещения возможны благодаря 
цельности.

Что же обеспечивает цельность текста? Выше мы уже отмечали, что текст становится 
цельным, когда он соотнесен с ситуацией. Но понятие ситуации слишком широкое, чтобы 
однозначно репрезентировать цельность текста. В ситуацию входит описываемый объект. 
Если признать, что текст и есть описание объекта, то можно утверждать, что цельность текста 
обеспечивается в первую очередь единством описываемого объекта (вне зависимости от того, 
какова природа этого объекта).

Опираясь на денотативное единство текста, мы можем говорить об его отдельности, т. е. 
отграниченности от других текстов. До тех пор, пока описывается один и тот же объект, мы 
имеем дело с одним и тем же текстом. <…>

А. А. Леонтьев (Смысловое восприятие речевого сообщения, 1976) подчеркивал, что 
цельность и связность различны по своей природе: цельность психолингвистична, связность 
лингвистична. Действительно, связность получает в тексте формальное выражение. Между 
компонентами текста устанавливаются определенные отношения, так или иначе фиксируемые 
специальными средствами. Связность текста, как и отдельного предложения, линейна, 
синтагматична. Цельность же, напротив, не располагает для своего выражения специальными 
средствами. Она обнаруживается по ассоциации с другими текстами, то есть субституционным 
путем. Следовательно, цельность парадигматична, и поскольку для ее характеристики 
необходимо привлечение психологических ассоциаций, она не может расцениваться как чисто 
лингвистическое свойство текста. Ее психологическая сущность связана с единым смыслом 
текста, который не вытекает из смыслов его компонентов, а как бы надстраивается над ними и 
объединяет их в иерархическое целое.

Противопоставляя цельность и связность, нельзя не видеть, что они и предполагают друг 
друга, составляя известное единство. Причем ведущей стороной этого единства является 
цельность (Мурзин, Штерн, 1991, с. 11–18).

3. Как вы понимаете социологичность текста? Найдите ее проявление в стихотворении А. С. 
Пушкина «Пир Петра Первого». Знание каких исторических событий необходимо для 
адекватного осмысления данного стихотворения? Охарактеризуйте образ Петербурга, 
созданный в этом поэтическом произведении. В какую культурную парадигму «образ 
Петербурга» он входит, в чем его своеобразие? Найдите в данном стихотворении проявление 
категории интертекстуальности.

4. Прочитайте стихотворение А. С. Пушкина «Я вас любил». Сформулируйте его основную 
тему. Выпишите лексику, участвующую в развитии основной темы в этом стихотворении. 
Выявите отображенные в тексте ситуации, определите логико-смысловые отношения, 
связывающие их, опишите в целом денотативную и пропозициональную структуры текста.

5. Прочитайте цикл стихотворений А. Блока «Пляски смерти» и определите главную тему, 
соединяющую все стихотворения в цикл. Определите тему каждого стихотворения, входящего 
в данный цикл. Как соотносятся темы отдельных стихотворений цикла между собой? В 
каждом отдельном стихотворении, входящем в цикл, выявите набор микротем, покажите 
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динамику тематического развертывания. Составьте набор ключевых слов цикла, сгруппируйте 
их тематически и найдите для каждой темы слово-доминанту. Какова событийная структура 
данного цикла? Выявите базовый концепт данного поэтического цикла и опишите его 
концептосферу. Определите тип художественного времени и тип художественного 
пространства, воплощенных в данном цикле, и выявите речевую специфику их создания.

6. Прочитайте следующие стихотворения И. Анненского: "Поэзия", "На пороге", "В дороге", 
"Там", цикл "Трилистник сумеречный". Покажите, какую роль в организации литературно-
художественного пространства играют названия данных стихотворений? Выявите различные 
типы пространства, воплощенных в текстах этих стихотворений. Охарактеризуйте комплекс 
языковых средств, участвующих в создании различных типов пространства в этих 
стихотворениях. Раскройте особенности политопических структур и типы совмещаемых 
пространств в каждом из этих стихотворений.

7. Прочитайте следующие стихотворения Зинаиды Гиппиус: "О н принял скорбь земной 
дороги...", ""Любовь - одна", "Внезапно". Опишите регистровую структуру данных 
стихотворения, определите текстообразующий тип регистрового оформления предложений. 
Опишите тема-рематические структуры и рематические доминанты.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Комплексный лингвистический анализ текста
Примерные задания
Алгоритм комплексного лингвистического анализа
художественного текста
1. Определение (в общем виде) функционально-стилевой принадлежности 

художественного текста.
2. Анализ семантического пространства текста.
2.1. Анализ концептуального пространства текста.
2.1.1. Выявление набора ключевых слов текста.
2.1.2. Определение базового концепта.
2.1.3. Описание концептосферы базового концепта.
2.2. Анализ денотативного пространства текста.
2.2.1. Выявление макроструктуры текста – набора макропропозиций и связывающих их 

отношений.
2.2.2. Описание особенностей лексико-семантических репрезентаций текстовых 

ситуаций.
2.2.3. Анализ художественного времени и способов его текстового воплощения.
2.2.4. Анализ художественного пространства и языковых способов его воплощения.
2.3. Анализ эмотивного пространства текста.
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2.3.1. Выявление и характеристика эмотивных смыслов в структуре образов 
персонажей.

2.3.2. Выявление и характеристика эмотивных смыслов в структуре образа автора.
2.3.3. Анализ эмоциональной тональности текста с использованием 

психолингвистического эксперимента и лексико-семантического анализа текста.
2.3.4. Выявление экстенсиональных эмотивных смыслов.
3. Анализ структурной организации текста.
3.1. Анализ членимости текста.
3.1.1. Описание особенностей объемно-прагматического членения текста.
3.1.2. Анализ структурно-смыслового членения текста:
3.1.2.1. Выявление ССЦ.
3.1.2.2. Описание внутреннего композиционного устройства ССЦ.
3.1.3. Анализ контекстно-вариативного членения текста:
3.1.3.1. Выявление и характеристика представленных в тексте композиционно-речевых 

форм авторской речи (описание, повествование, рассуждение).
3.1.3.2. Характеристика используемых в тексте способов репрезентации чужой речи 

(полилог, диалог, монолог, конструкции с прямой, косвенной и несобственно-прямой 
речью, поток сознания, внутренний монолог, текстовые вкрапления с внутренней речью).

3.2. Анализ связности текста.
3.2.1. Выявление и характеристика текстообразующих логико-семантических связей.
3.2.2. Анализ текстообразующих грамматических средств связи.
3.2.3. Анализ текстообразующих прагматических связей.
4. Анализ коммуникативной организации текста.
4.1. Характеристика коммуникативного регистра текста и его фрагментов.
4.2. Характеристика наиболее часто используемых в тексте тема-рематических 

структур.
4.3. Анализ текстовых рематических доминант.
5. Характеристика используемых в тексте приемов актуализации смысла (выявление 

текстовых доминант):
5.1. Своеобразие выбора лексических единиц и используемых лексических категорий.
5.2. Частотность повторяющихся синтаксических структур.
5.3. Особенности порядка слов.
5.4. Использование в тексте образных средств и стилистических приемов.
6. Обобщение результатов лингвистического анализа художественного текста.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Анализ фрагмента дискурса
Примерные задания
План анализа фрагмента дискурса

1. Выполнить транскрипцию дискурса (для «живого» текста).
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2. Выявить различные единицы дискурса в составе фрагмента (act – move – exchange – 
transaction – interaction).

3. Выявить и описать соблюдение и нарушение принципов коммуникации (по Грайсу и 
Личу).

4. Выявить и описать особенности движения информации в дискурсе (референцию, 
импликатуры, экспликатуры, пресуппозиции, инференцию и их контекстуальный эффект).

5. Описать коммуникативные стратегии и тактики участников дискурса.
6. Описать микроструктуру дискурса.
7. Описать макроструктуру дискурса.
7. Показать гендерные различия (однородность) участников дискурса.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Основные аспекты изучения текста.
2. Единицы текста и единицы анализа текста.
3. Типология текстов.
4. Категории текста.
5. Экстралингвистически обусловленные категории текста: интертекстуальность, 

диалогичность, социологичность.
6. Внетекстовые пресуппозиции: время создания литературно-художественного 

произведения, историко-культурная информация, связанная с именем автора, личность и 
судьба автора и др.

7. Художественное пространство.
8. Художественное время.
9. Категория членимости текста.
10. Связность текста.
11. Текстообразующие логико-семантические, грамматические и прагматические связи.
12. Понятие «дискурс». Дискурс как один из основных объектов лингвистики.
13. Дискурсивный анализ как раздел лингвистики. Истоки дискурс-анализа.
14. Дискурс как объект междисциплинарного изучения.
15. Два подхода к языку: статический (off-line) и динамический (on-line). 

Текстоцентрический vs. процедурный подход. Дискурс и текст.
16. Дискурс и коммуникация. Дискурс и диалог. Порождение vs. понимание дискурса. 

Устный vs. письменный дискурс.
17. Объекты дискурсивного анализа. Категории дискурса. Модели дискурса. Единицы 

анализа дискурса.
18. Информация в дискурсе. Поток информации (данное/новое). Виды имплицитной 

информации (пресуппозиции, условия успешности, импликатуры дискурса).
19. Основные компоненты смысла высказывания. Пропозициональный компонент, его 

аспекты (внешнеситуационный и референциальный).
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20. Прагматический компонент, его иллокутивный и дейктический аспекты. 
Иллокутивная функция высказывания и способы ее репрезентации.

21. Логический компонент (членение смысла на ассерцию и презумпции).
22. Макроструктура дискурса (абзацы, группы реплик в диалоге, топик, сценарии, 

схемы). Реплики и группы реплик в диалоге.
23. Структура речевого взаимодействия. Коммуникативные стратегии и тактики. Мена 

коммуникативных ролей. Коммуникативная инициатива.
24. Микроструктура дискурса: грамматические и просодические явления. Тема-

рематическое членение дискурса.
25. Минимальные единицы дискурса. Переключение референции. Когезия. Когеренция.
26. Коммуникативный компонент (упаковка), его основные категории и способ их 

репрезентации.
27. Дискурс-анализ как междисциплинарное направление.
28. Транскрипция дискурса.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-10 З-1
У-1

Практические/сем
инарские занятия


