
 



 

 

 

 



1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Общей целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело». Профиль подготовки 

– «Редакционно-издательская деятельность».  

Цель дисциплины – формирование целостного знания о тексте как лингвистическом 

феномене, о типологии текстов; ознакомление с основными положениями и достижениями 

теории текста; формирование и закрепление навыков комплексного анализа текста. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Представить текст в качестве системно-структурного единства, обладающего 

тремя семиотическими измерениями (семантикой, синтактикой, прагматикой), пятью 

уровнями (фонологическим, морфологическим, лексико-семантическим, синтаксическим и 

собственно текстовым), двумя базовыми свойствами (связностью и цельностью). 

2. Выделить формы и закономерности соотношения коммуникативных 

факторов, лежащих в основе конструирования текста, с внутренними константами текста. 

3. Дать основополагающее представление о типах взаимодействия кода и текста 

и связанной с этими отношениями типологии текстов как речевых произведений. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Теория текста» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

программе бакалавриата направления подготовки 42.03.03 Издательское дело. 

Основой для изучения данной дисциплины являются знания, полученные при 

изучении таких предметов, как «Практикум по русскому языку», «Текстология», «История 

и критика текстов». 

Знания и навыки, приобретенные студентами в результате прохождения дисциплины 

«Теория текста», являются основой для постижения таких предметов, как 

«Текстоведческий анализ», «Современный литературный процесс» (по программам 

бакалавриата), а также «Лингвистический анализ текста», «Тенденции в развитии 

современного русского языка» при продолжении обучения в магистратуре направления 

42.04.03 Редакционно-издательская деятельность. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ИУК-1.1. Осуществляет поиск 

необходимой информации, опираясь 

на результаты анализа поставленной 

задачи 

 

Знать основные свойства и функции, 

типологию текстов. 

Уметь применять принципы критического 

анализа и синтеза для решения поставленных 

задач. 

Владеть навыками поиска необходимой 

информации, анализа текстового материала. 

 



Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

  

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 

заочная 

  3 

семестр 

(часы) 
  

3 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе: 70,2/14,2 70,2   14,2 

Аудиторные занятия (всего): 68/14 68   14 

занятия лекционного типа 32/6 32   6 

лабораторные занятия   - -   - 

практические занятия   36/8 36   8 

семинарские занятия - -   - 

      

Иная контактная работа:  2,2/0,2 2,2   0,2 

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
2/- 2   - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2/0,2 0,2   0,2 

Самостоятельная работа, в том 

числе: 
37,8/93,8 37,8   93,8 

Самостоятельное изучение разделов, 

самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов и 

т.д.) 

20/50 20   50 

Подготовка к текущему контролю   17,8/43,8 17,8   43,8 

Контроль: - -   - 

Подготовка к экзамену - -   - 

Общая 

трудоемкость                                      

час. 108/108 108   108 

в том числе 

контактная 

работа 

70,2/14,2 70,2   14,2 

зач. ед 3/3 3   3 

 

2.2 Содержание дисциплины 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма) 



№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1  2  3  4  5  6  7  

1.  Текст как объект и предмет лингвистики.  17,8  6 4  -  7,8  

2.  Основные свойства и функции текста. 22  6  8 -  8 

3.  Название и типология текстов. 22  6 8  - 8 

4.  Коммуникативная структура и единицы текста.  22  6  8  - 8  

5.  Анализ текста.  22  8 8  - 6 

 ИТОГО по разделам дисциплины   32  36   - 37,8  

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю -     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108 32 36 - 37,8 

 

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 3 курсе (заочная форма)  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1  2  3  4  5  6  7  

1.  Текст как объект и предмет лингвистики.  14,8  1 - -  13,8 

2.  Основные свойства и функции текста. 24  2 2 -  20 

3.  Название и типология текстов. 23  1 2  - 20 

4.  Коммуникативная структура и единицы текста.  23 1 2  - 20 

5.  Анализ текста.  23  1 2  - 20 

 ИТОГО по разделам дисциплины   6  8  - 93,8  

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю -     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108 6 8 - 93,8 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма текущего 

контроля 

1.  

Текст как объект и 

предмет 

лингвистики.  

Предмет и задачи курса. Теория текста как 

наука. Текст как феномен языкового 

употребления и объект научного изучения. 

Понятие сверхфразовой организации текста. 

Характеристика сверхфразовых компонентов 

текста. 

Конспект лекции.  

2.  

Основные свойства 

и функции текста. 

Основные свойства текста. Текстовые 

функции. Цельность и связность как главные 

свойства текста. Классификация К. Бюллера. 

Конспект лекции.  

Фронтальный 

опрос по 

основным 



аспектам 

предыдущей 

лекции. 
3.  Название и 

типология текстов. 

Основания классификации текстов. 

Традиционные классификации речевых 

произведений. Типология художественных 

текстов. Понятие нормативных и дефектных 

текстов. Связь названия с идеей 

произведения, целевой установкой. 

Источники названия. 

Конспект 

лекции. 

Фронтальный 

опрос по 

основным 

аспектам 

предыдущей 

лекции.   
4.  Коммуникативная 

структура и 

единицы текста.  

Абзац, СФЕ. Уровни текста и единицы 

текста. Понятие «ключевые слова». 

Высказывание. Целостность текста. 

Конспект 

лекции. 

Фронтальный 

опрос по 

основным 

аспектам 

предыдущей 

лекции  
5.  Анализ текста.  Понятие «дискурс-анализ». 

Лингвистических анализ текста. 

Комплексный анализ тексты. 

Конспект лекции.  

Фронтальный 

опрос по 

основным 

аспектам 

предыдущей 

лекции  

2.3.2 Занятия семинарского типа (практические занятия) 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Тематика занятий/рабор 

Форма текущего 

контроля 

1.  

Текст как объект и 

предмет 

лингвистики.  

1. Различные подходы к рассмотрению понятия 

«текст». 

2. Классификации текста. 

3. Тенденции трактовки текста. 

4. Сверхфразовое единство (СФЕ) как семантико-

синтаксическая единица. 

5. Основные направления лингвистики текста.   

О, Р 

2.  

Основные свойства 

и функции текста. 

1. Концепция В. Дресслера. 

2. Единицы текста по О. Москальской. 

3. Цельности и связность текста. Завершенность / 

незавершенность текста. 

4. Функции текста по К. Бюллеру. Функции 

текста по Ю. Лотману. 

5. Речевое намерение / речевое действие / 

дискурс. 

О, Р 

3.  Название и 

типология текстов. 

1.  Источники названия текста. 

2. Проблема классификации текстов. Речевые 

стили. 

3. Первичные и вторичные речевые жанры. 

4. Типы текстов по свойствам «цельность – 

связность». 

5 Типологические разновидности текстов в 

аспекте теории эмоционально-смысловой 

О, Р 



доминанты. 

 
4.  Коммуникативная 

структура и 

единицы текста.  

1. Концепции актуального и формального 

членения текста. 

2. Актуальное членение текста. Тема и рема. 

3. Тематические прогрессии Ф. Данеша. 

4. Разные основания членения текста. 

5. Абзац и сверхфразовое единство. Ключевые 

слова. 

О, Р 

5.  Анализ текста.  1. Дискурсивный анализ. 

2. Анализ связности текста. 

3. Анализ членимости текста. 

4. Анализ коммуникативной организации текста. 

5. Комплексный анализ текста. 

О, Р 

Написание реферата (Р), устный опрос (О). 

 

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№   Вид СРС  

Перечень учебно-методического обеспечения 

дисциплины по выполнению самостоятельной работы   

  

1  2  3  

1  Самостоятельное изучение 

разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение 

лекционного материала и 

материала учебников и 

учебных пособий, 

подготовка к практическим 

занятиям, подготовка 

рефератов и т.д.) 

1. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов. Кубанский 

государственный университет, 2017г. 

2. Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплин кафедры издательского дела, 

стилистики и медиаиндустрии, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов и 

проведения интерактивных форм занятий, 

утвержденные кафедрой издательского дела, 

стилистики и медиаиндустрии, протокол № 10 от 

20.05. 2021 г. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 



– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

Для развития и формирования профессиональных навыков студентов в процессе 

освоения дисциплины предусмотрены традиционные лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело реализация 

компетентного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе 

интерактивных форм проведения занятий, в сочетании с внеурочной работой с целью 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках данного курса 

используются такие интерактивные формы проведения занятий как проблемная лекция, 

коллоквиум, круглый стол. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

 

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория текста».  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме рефератов и вопросов для устного опроса и промежуточной аттестации 

в форме вопросов к зачету. 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

индикатора 

Результаты обучения 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1  

ИУК-1.1. 

Осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации, 

опираясь на 

результаты 

анализа 

поставленной 

задачи. 

 

Знает основные 

свойства и функции, 

типологию текстов. 

Умеет применять 

принципы 

критического анализа и 

синтеза для решения 

поставленных задач 

Владеет навыками 

поиска необходимой 

информации, анализа 

текстового материала. 

Устный опрос, 

конспект лекций и 

задания по темам  

3-5. 

Вопросы 

на зачете 

1-9, 22-23. 

2  

ИУК-1.2. 
Выбирает 

оптимальный 

вариант 

решения задачи, 

аргументируя 

свой выбор. 

Знает закономерности 

создания и восприятия 

текстов.  

Умеет 

аргументированно 

выбирать оптимальный 

вариант решения 

задачи.  

Устный опрос, 

конспект лекций и 

задания по темам  

1-2. 

Вопросы 

на зачете 

10-21, 24-

30. 



Владеет навыками 

анализа 

коммуникативно-

стилевого устройства 

теста в единстве 

содержания и формы. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Примерные задания к устному опросу:  

  

            Тема 1. Текст как объект и предмет лингвистики 

1. Различные подходы к рассмотрению понятия «текст». 

2. Классификации текста. 

3. Тенденции трактовки текста. 

4. Сверхфразовое единство (СФЕ) как семантико-синтаксическая единица. 

5. Основные направления лингвистики текста. 

 

            Тема 2. Основные свойства и функции текста 
1. Концепция В. Дресслера. 

2. Единицы текста по О. Москальской. 

3. Цельности и связность текста. Завершенность / незавершенность текста. 

4. Функции текста по К. Бюллеру. Функции текста по Ю. Лотману. 

5. Речевое намерение / речевое действие / дискурс. 

 

            Тема 3. Названия и типология текстов 

1. Источники названия текста. 

2. Проблема классификации текстов. Речевые стили. 

3. Первичные и вторичные речевые жанры. 

4. Типы текстов по свойствам «цельность – связность». 

5 Типологические разновидности текстов в аспекте теории эмоционально-смысловой 

доминанты. 

            

           Тема 4. Коммуникативная структура и единицы текста 

1. Концепции актуального и формального членения текста. 

2. Актуальное членение текста. Тема и рема. 

3. Тематические прогрессии Ф. Данеша. 

4. Разные основания членения текста. 

5. Абзац и сверхфразовое единство. Ключевые слова. 

 

            Тема 5. Анализ текста 

1. Дискурсивный анализ. 

2. Анализ связности текста. 

3. Анализ членимости текста. 

4. Анализ коммуникативной организации текста. 

5. Комплексный анализ текста. 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством:  



УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Примерные темы реферативных работ:   

1. Текст как объект изучения языкознания и смежных дисциплин. 

2. Лингвистическая теория текста. 

3. Вопрос об уровневом статусе текста в лингвистике. 

4. Обоснование позиций «за» и «против» в вопросе о признании знаковой природы 

текста 

5. Промежуточные формы текстов. 

6. Текст и проблема соотношения языка и речи. 

7. Текстовая коммуникация. 

8. Речевая коммуникация. 

9. Широкое, узкое и традиционное понимание текста. 

10. Типы текстов. 

11. Грамматика текста. 

12. Виды текстообразующих повторов. 

13. Семантика текста. 

14. Модальность текста. 

15. Тематическая структура текста. 

16. Прагматика текста. 

17. Текстовое воздействие. 

18. Экспрессивный текст. 

19. Средства повышения экспрессивности текста. 

20. Уровни текста, выделяемые в современной лингвистике. 

21. Виды информации в тексте. 

22. План содержания текста. 

23. Минимальная структурная единица текста. 

24. Понятие абзаца в лингвистике. 

25. Многопризнаковые классификации текстов. 

26. Классификация функциональных стилей. 

27. Типология текстовых произведений. 

28. Признаки текстуальности в концепции. 

29. Основные (конститутивные) свойства текста. 

30. Категории текста. 

31. Дискуссионность выделения текстовых некоторых текстовых категорий в 

современной лингвистике. 

32. Теория текста М. Бахтина. 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством:  

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет) 

 

1. Проблема определения понятия «текст» в современной лингвистике. 

2. Место теории текста среди других научных дисциплин. 

3. Традиционная интерпретация понятия «текст», текст в широком и узком понимании. 



4. Проблема соотношения понятий «устный текст» и «письменный текст» 

5. Основополагающие признаки текста и критерии текстуальности 

6. Цельность и связность как главные свойства текста. 

7. Основания классификации текстов. Традиционные классификации речевых 

произведений. 

8. Тексты с различными типами связи. 

9. Теория текста М. Бахтина. 

10. Функционально-стилевая классификация текстов. 

11. Функционально-смысловые типы речи и текст.  

12. Функции текста (по К. Бюллеру). 

13. Функции текста (по Ю. Лотману). 

14. Сверхфразовое единство как элемент текста. Понятие сверхфразовой организации 

текста. 

15. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. Виды абзаца. 

16. Функции абзаца. Основания абзацного членения текста. 

17. Понятие модальности текста. Способы выражения в тексте авторской модальности. 

18. Проявление авторской индивидуальности в тексте. Языковая личность. 

19. Тематические прогрессии Ф. Данеша. 

20. Тема-рематические структуры. 

21. Членимость текста. Разные основания членения текста. 

22. Понятие дискурса. 

23. Ключевые слова как опорные точки содержания текста. 

24. Понятие информативности текста. 

25. Типы информации в тексте. Способы повышения информативности текста. 

26. Способы компрессии информации в тексте. 

27. Заголовок как свернутая форма текста. 

28. Информативность и информационная насыщенность текста. 

29. Коммуникативная структура текста. 

30. Понятие о речевом жанре. Жанрообразующие признаки текста. 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством:  

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Критерии оценивания по зачету: 

«зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу, знает 

программный материал, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно 

излагать свои мысли, отвечая на поставленные вопросы по теме раздела дисциплины, 

иллюстрируя свой ответ примерами. 

 

«не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент затрудняется привести 

примеры по излагаемым темам раздела дисциплины, имеет довольно ограниченный объем 

знаний программного материала, не понимает сущности излагаемых вопросов, допускает 

грубые ошибки в ответе, дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 



– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

5.1. Учебная литература 

1. Голикова, Т.А. Теория текста : учебное пособие / Т.А. Голикова. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. – 310 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441279 (дата обращения: 15.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-0546-2. – DOI 10.23681/441279. – Текст : электронный. 

2. Маслова, В. А.  Лингвистический анализ текста. Экспрессивность : учебное пособие 

для вузов / В. А. Маслова ; под редакцией У. М. Бахтикиреевой. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06246-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454433 (дата обращения: 15.05.2023). 

3. Теория текста : учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова 

и др. ; под ред. А.А. Чувакина. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2021. – 113 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57627 (дата 

обращения: 15.05.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0841-5. – Текст : электронный. 

4. Валгина, Н.С. Теория текста : учебное пособие для студентов вузов / Н. С. Валгина. - 

Москва : Логос, 2003. — 279 с. — (Учебник XXI века). — Библиогр. : с. 277-279. — ISBN 

5940101879. 

5. Рыбальченко, Т. Л.  Анализ художественного текста : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. Л. Рыбальченко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13072-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448915 (дата обращения: 15.10.2023). 

6. Чернова, О. Е. Текст и дискурс : учебное пособие / О. Е. Чернова. — 2-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-9765-1663-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115905 (дата 

обращения: 15.05.2023). 

 

5.2. Периодическая литература 

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com 

http://dlib.eastview.com/


2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/ 

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ» Контракт № 1011/2022/4 от 01 

декабря 2022 г. 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» 

Договор № 1011/2022/3 от 05 декабря 2022 г. 

3. ОП «Юрайт https://urait.ru/  ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор  № 

1011/2022/2  от 29 ноября 2022 г. 

4. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  ООО «КноРус медиа» Договор № 1011/2022/9  от 

06 декабря 2022 г. 

5. ЭБС «ZNANIUM» www.znanium.comООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1011/2022/5  от 30 

ноября 2022 г. 

Профессиональные базы данных 

1. Scopus http://www.scopus.com/ 

2. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/  

3. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

5. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

6. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

8. База данных CSD Кембриджского центра кристаллографических данных 

(CCDC) https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/ 

9. Springer Journals: https://link.springer.com/ 

10. Springer Journals Archive: https://link.springer.com/ 

11. Nature Journals: https://www.nature.com/ 

12. Springer Nature Protocols and Methods:  

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols  

13. Springer Materials:  http://materials.springer.com/ 

14. Nano Database:  https://nano.nature.com/ 

15. Springer eBooks (i.e. 2020 eBook collections):  https://link.springer.com/ 

16. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

17. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

1.  

 

Информационные справочные системы 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

 

Ресурсы свободного доступа  

1. КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/; 

2. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

4. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 
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5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ . 

7. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/; 

8. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

9. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

10. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

11. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

12. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы 
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 

 

    Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ 
 

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ 
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web 

2. Электронная библиотека трудов ученых КубГУ 
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6 

3. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

4. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций http://infoneeds.kubsu.ru/  

5. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных 

образовательных технологий http://mschool.kubsu.ru; 

6. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

7. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и 

технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ 

ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/ 
5.2. Периодическая литература 

3. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com 

4. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/ 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Предполагает изучение литературы по курсу и подготовку практических заданий, 

подготовку к сдаче экзаменов. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена 

методическими материалами – Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017. 

Лекционные занятия (Л). 

Лекции являются аудиторными занятиями, которые рассчитаны на максимальное 

использование творческого потенциала слушателей. 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – 

формирование у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

–  изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

– логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

– возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности обучающихся в ходе лекции; 

– опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 
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http://icdau.kubsu.ru/
http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


– тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

– научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и 

аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, 

фактов, обоснований, документов и научных доказательств; 

– активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, 

четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; 

– разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных 

мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их; 

– эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.    

 

Практические занятия и лабораторные работы (ПЗ, ЛР).  

Практические занятия и лабораторные работы являются также аудиторными, 

проводятся в виде семинаров по заранее известным темам и предполагают не только 

обязательную предварительную подготовку, но и активное включение в семинар с 

помощью современных методов обучения. Они предназначены для более глубокого 

изучения определенных аспектов лекционного материала и обучения решению проблемных 

вопросов на практике. 

Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля 

успеваемости студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы.  

Время на подготовку к семинарским занятиям предоставляется студенту в соответствии 

графиком самостоятельной работы. 

Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых 

заданий по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов.  Выполнение 

индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная работа является 

внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с 

определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем источникам.  

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: с электронными образовательными ресурсами, учебниками и 

учебными пособиями по курсу. Выбор видов самостоятельной работы определяется 

индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом 

дисциплины, с программами-тренажерами (в первую очередь динамическими и 

интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов 

самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению 

совместно преподавателем и студентом. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования реализация компетентного подхода должна предусматривать 

использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий, в сочетании 

с внеурочной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 



Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен: 

• освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине. 

• планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем. 

• самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

• выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

• сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания, определяемого ГС В по данной дисциплине. 

• самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки. 

• в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать 

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам 

самостоятельной работы. 

• предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы. 

• использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня. 

использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы 

в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 

выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Изучение дисциплины «Теория текста» осуществляется в форме учебных занятий под 

руководством профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной 

подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной 

дисциплины являются: лекционное занятие; практическое занятие; консультация 

преподавателя (индивидуальная, групповая). При проведении учебных занятий 

используются элементы классических и современных педагогических технологий. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

• прослушивание лекционного курса; 



• чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

• проведение практических занятий, 

Контроль текущей успеваемости осуществляется с помощью опросов (письменных, 

устных); по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; по 

результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; по результатам 

отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. Предлагается 

использовать интерактивные формы занятий: метод проектов. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) - 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Методические    рекомендации    по    выполнению    рефератов:     

Тему реферативного выступления студенты выбирают из списка, предложенного 

преподавателем. Студент также может предложить собственную тему, обосновав при этом 

целесообразность ее разработки. 

Реферативные работы помогут научиться лаконично излагать свои мысли. 

Подготовка реферата способствует закреплению знаний, полученных на лекционных и 

семинарских занятиях, развитию умений самостоятельно анализировать. 

Реферат представляет собой краткое изложение программного материала в 

соответствии с его трактовкой в литературе по издательскому делу. Студент должен 

проиллюстрировать свое выступление наглядным материалом (таблицы, схемы, рисунки, 

образцы оформления изданий). Может быть использована презентация. Кроме того, в 

сжатой (тезисной) форме студент представляет материал для его записи в тетрадях 

студентами группы. 

Реферат должен отвечать определенным требованиям (стандартам) по содержанию 

и оформлению. Реферат, как краткое изложение в письменном виде результатов изучения 

научной проблемы, состоит из: введения, глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы. 

Во введении последовательно излагаются актуальность темы; анализ источников и 

литературы по теме; цель написания реферата; структура реферата. 

Основная часть реферата может быть разделена на несколько глав, посвященных 

разным аспектам выбранной темы. 

В заключении автор реферата должен кратко сформулировать основные моменты 

реферата и соответствующие выводы. 

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями реферат оценивается 

преподавателем по следующим критериям: 

- достижение поставленной цели и задач исследования; 

- уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований); 

- личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса); 

- культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора) 

- культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным 

требованиям); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 



всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению); 

- использование литературных источников. 

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее 

положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно 

оценивает представленную работу. При отрицательной рецензии работа возвращается на 

доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением 

замечаний, сделанных преподавателем. 

Реферат может быть выполнен в рукописном или в электронном (на бумажном 

носителе) варианте. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных 

помещений 

Оснащенность 

специальных помещений 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа  

Аудитория № 202 

Комплект учебной 

мебели, проектор – 1 

шт., доска учебная; 

Переносные 

мультимедийные 

системы (ноутбук, 

проектор) 

1. Microsoft Windows 8, 

10"№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 

Cоглашение Microsoft ESS 

72569510"20.11.2018"Операционная 

система (Интернет, просмотр 

видео, запуск прикладных 

программ)". 

2. Microsoft Office Professional 

Plus "№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 

Cоглашение Microsoft ESS 

72569510"20.11.2018Текстовый 

редактор, табличный редактор, 

редактор презентаций, СУБД, 

дополнительные офисные 

инструменты, клиент электронной 

почты. 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитории 304, 305, 306, 

408 (переносное 

оборудование (ноутбук, 

проектор), комплект 

учебной мебели, доска 

учебная) 

Аудитории: 304, 305, 

306, 408 (переносное 

оборудование (ноутбук, 

проектор), комплект 

учебной мебели, доска 

учебная) 

1. Microsoft Windows 8, 

10"№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 

Cоглашение Microsoft ESS 

72569510"20.11.2018"Операционная 

система (Интернет, просмотр 

видео, запуск прикладных 

программ)". 

2. Microsoft Office Professional 

Plus "№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 

Cоглашение Microsoft ESS 

72569510"20.11.2018Текстовый 

редактор, табличный редактор, 



редактор презентаций, СУБД, 

дополнительные офисные 

инструменты, клиент электронной 

почты. 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность 

помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал 

Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной 

мебели: компьютерные 

столы 

Оборудование: 

компьютерная техника с 

подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

образовательной 

организации, веб-

камеры, 

коммуникационное 

оборудование, 

обеспечивающее доступ 

к сети интернет 

(проводное соединение 

и беспроводное 

соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Microsoft Office 2019, Photoshop, 

InDesign, Антивирус Касперский 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(ауд. 301, 307) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной 

мебели: компьютерные 

столы 

Оборудование: 

компьютерная техника с 

подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

Microsoft Office 2019, Photoshop, 

InDesign, Антивирус Касперский 



образовательную среду 

образовательной 

организации, веб-

камеры, 

коммуникационное 

оборудование, 

обеспечивающее доступ 

к сети интернет 

(проводное соединение 

и беспроводное 

соединение по 

технологии Wi-Fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


