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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: развитие коммуникационных и психологических 

качеств; формирование представлений о специфике и особенностях художественной речи и 

стилистики художественной литературы. 

Задачи дисциплины: дать учащимся максимально обоснованные знания о способах 

творческого освоения изобразительных возможностей единиц языка как элементов 

словесного искусства; раскрыть содержание понятия «образ автора» на материале 

художественных текстов, созданных мастерами словесно-изобразительного искусства; 

способствовать формированию представления о средствах языковой изобразительности, 

проступающие в художественном произведении как образно явленные данности различных 

форм и типов художественной речи; подготовить студентов к филологическому анализу 

художественного текста; помочь осознанно воспринимать явления художественной речи как 

образное представление изображаемого. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ДПК-2. Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

образовательным программам в образовательных организациях соответствующего уровня 

образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули) и является обязательной для изучения.  

Взаимодействует с такими дисциплинами, как «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации», «Православная культура», «Методология и методика 

изучения русской литературы XVIII–XIX веков», «История мировой культуры», с 

практиками – «Учебная практика (этнокультурная практика)», «научно-исследовательская 

работа». Дисциплина является базой для освоения таких дисциплин, как «Методика 

преподавания мировой художественной культуры», «Проектное и исследовательское 

обучение», «Методология и методика изучения русской литературы ХХ–XXI веков», 

«Текстология и методика медленного чтения», «История мировой культуры», «История 

русского искусства», «Функциональная стилистика» / «Функциональная грамматика», 

«Актуальные проблемы зарубежной литературы» / «Актуальные проблемы теории 

культуры», «Лингвокультурология» / «Культура книжного слова», а также практик – 

«Производственная практика (педагогическая практика)», «Научно-исследовательская 

работа», «Производственная практика (преддипломная практика)». 

 

3. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объём дисциплины 

 
Показатель объёма дисциплины Форма обучения 
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Объём дисциплины в зачетных единицах 2 

Объём дисциплины в часах 72 

Контактная работа: 20,2 

Лекции 4 

Практические занятия 16 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию: 

0,2 

Зачет 0,2 

Самостоятельная работа 44 

Контроль 7,8 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

 

3.2. Содержание дисциплины 

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием Кол-во часов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 1. Специфика художественного слова. Язык художественного 

произведения как предмет лингвопоэтических занятий. Проблематика 

изучения ЯХЛ. Взгляды В.В. Виноградова, Г.О. Винокура и др. ученых. 

Категория стиля. Понятие об идиостиле. В.В. Виноградов об 

индивидуальном стиле автора и задачах стилистики. 

2  

Тема 2. Категории образа автора и стиля как лингвостилистическая 

категория и как проблема. Образ автора как психолингвистическая 

категория. Автор – субъект сознания. Нарратологическая, дескрипторная, 

исследовательская, изобразительная функции автора. Признаки авторской 

речи. 

 2 

Тема 3. Категория литературной перцепции. Типология перцептивной 

текстовой ситуации. Категория перцептивности в отечественной 

лингвистике. Перцептивность в трудаъ Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, 

А.В. Бондарко, Г.А. Золотовой, Е.В. Падучевой. Основные составляющие 

перцептивного акта. Понятия о субъекте восприятия, объекте восприятия. 

Перцептивность как элемент семантики высказывания. Литературная 

перцептивность. 

 2 

Тема 4. Коммуникативно-речевые структуры текста. Вопрос о 

художественной коммуникации. Автокоммуникация в поэтическом тексте. 

Проблема рассказчика и читателя в прозе. Структура коммуникативной 

ситуации. 

2 2 

Тема 5. Изобразительные возможности лексики и фоносемантики. 
Категория образности художественного текста. Речевая структура 

визуального образа. Понятие об образной парадигме и константах. 

 2 

Тема 6. Изобразительность грамматических средств. Коммуникативно-

речевые структуры текста. Виды авторского монологического слова, 

несобственно-авторская речь, прямая, косвенная речь, внутренний монолог 

 2 

Тема 7. Методы и направления изучения художественного текста. 
Имманентный метод, семантико-стилистический, концептуальный анализ и 

др. 

 2 

Тема 8. Изобразительно-выразительные возможности синтаксических  2 
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единиц. Тропы и фигуры. Автологические и металогические 

художественные средства. 

Итого 4 16 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Изучаемые вопросы Кол-во  

 часов 

Формы самост. 

работ 

Методич. 

обеспечени

е 

Форма 

отчетност

и 

Тема 1. Специфика 

художественного 

слова. 

Язык 

художественного 

произведения как 

предмет 

лингвопоэтических 

занятий.  

6 Чтение и анализ 

конспектов 

лекций, 

источников, 

учебной и научно-

исследовательско

й литературы. 

Конспект

ы лекций, 

учебники, 

учебные 

пособия, 

монографи

и 

Индивиду

альное 

собеседов

ание, 

опрос, 

тест, 

доклад. 

Тема 2. Категории 

образа автора и 

стиля как 

лингвостилистичес

кая категория и 

как проблема. 

Образ автора как 

психолингвистическ

ая категория. 

6 Чтение и анализ 

конспектов 

лекций, 

источников, 

учебной и научно-

исследовательско

й литературы. 

Конспект

ы лекций, 

учебники, 

учебные 

пособия, 

монографи

и 

Индивиду

альное 

собеседов

ание, 

опрос, 

тест, 

доклад. 

Тема 3. Категория 

литературной 

перцепции. 

Категория 

перцептивности в 

отечественной 

лингвистике. 

6 Чтение и анализ 

конспектов 

лекций, 

источников, 

учебной и научно-

исследовательско

й литературы. 

Конспект

ы лекций, 

учебники, 

учебные 

пособия, 

монографи

и 

Индивиду

альное 

собеседов

ание, 

опрос, 

тест, 

доклад. 

Тема 4. 

Коммуникативно-

речевые структуры 

текста. 

Проблема 

рассказчика и 

читателя в прозе. 

6 Чтение и анализ 

конспектов 

лекций, 

источников, 

учебной и научно-

исследовательско

й литературы. 

Конспект

ы лекций, 

учебники, 

учебные 

пособия, 

монографи

и 

Индивиду

альное 

собеседов

ание, 

опрос, 

тест, 

доклад. 

Тема 5. 

Изобразительные 

возможности 

лексики и 

фоносемантики. 

Понятие об образной 

парадигме и 

константах. 

6 Чтение и анализ 

конспектов 

лекций, 

источников, 

учебной и научно-

исследовательско

й литературы. 

Конспект

ы лекций, 

учебники, 

учебные 

пособия, 

монографи

и 

Индивиду

альное 

собеседов

ание, 

опрос, 

тест, 

доклад. 

Тема 6. 

Изобразительность 

грамматических 

средств. 

Виды авторского 

монологического 

слова 

6 Чтение и анализ 

конспектов 

лекций, 

источников, 

учебной и научно-

исследовательско

Конспект

ы лекций, 

учебники, 

учебные 

пособия, 

монографи

Индивиду

альное 

собеседов

ание, 

опрос, 

тест, 
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й литературы. и доклад. 

Тема 7. Методы и 

направления 

изучения 

художественного 

текста. 

Имманентный метод 

анализа языка 

художественной 

литературы. 

6 Чтение и анализ 

конспектов 

лекций, 

источников, 

учебной и научно-

исследовательско

й литературы. 

Конспект

ы лекций, 

учебники, 

учебные 

пособия, 

монографи

и 

Индивиду

альное 

собеседов

ание, 

опрос, 

тест, 

доклад. 

Тема 8. 

Изобразительно-

выразительные 

возможности 

синтаксических 

единиц 

Тропы и фигуры.  2 Чтение и анализ 

конспектов 

лекций, 

источников, 

учебной и научно-

исследовательско

й литературы. 

Конспект

ы лекций, 

учебники, 

учебные 

пособия, 

монографи

и 

Индивиду

альное 

собеседов

ание, 

опрос, 

тест, 

доклад. 

  44    

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

1). Эмоционально-мотивационный этап реализуется 

на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 

2). Этап эмпирического моделирования реализуется 

на практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 

3). Этап теоретического моделирования 

осуществляется в ходе самостоятельной работы с 

элементами научного поиска. 

ДПК-2. Способен к преподаванию 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по образовательным 

программам в образовательных 

организациях соответствующего 

уровня образования 

1). Эмоционально-мотивационный этап реализуется 

на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 

2). Этап эмпирического моделирования реализуется 

на практических занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 

3). Этап теоретического моделирования 

осуществляется в ходе самостоятельной работы с 

элементами научного поиска. 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Оце

нива

емы

е 

комп

етен

Уровен

ь 

сформи

рованно

сти 

Этап 

формировани

я 

Описание 

показателей 

Критерии оценивания Шкала 

оцениван

ия 
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ции 

УК-

1 

Порого

вый 
1). Эмоциона

льно-

мотивационн

ый этап 
реализуется 

на 

лекционных 

занятиях и в 

процессе 

самостоятель

ной работы. 

2). Этап 

эмпирическо

го 

моделирован

ия 
реализуется 

на 

практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятель

ной работы. 

3). Этап 

теоретическо

го 

моделирован

ия 

осуществляет

ся в ходе 

самостоятель

ной работы с 

элементами 

научного 

поиска. 

знать: 

особенности 

культурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом и 

этическом 

аспектах 

уметь: 
анализировать 

различные 

концепции и 

категоризации 

национальных 

языковых 

фактов 

1). Эмоционально-

мотивационный этап 

Критерием оценивания 
является принятие учебной 

задачи с учетом личностных 

особенностей. Формы 

диагностики формирования 

компетенции являются: 

индивидуальное 

собеседование, тест. 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 

является способность 

репрезентовать результаты 

освоения знаний при 

коллективной работе. 

Формой диагностики 
формирования компетенции 

является: опрос 

Шкала 

оцениван

ия 

индивид

уального 

собеседо

вания 

Шкала 

оцениван

ия теста 

Шкала 

оцениван

ия 

опроса 

Продви

нутый 
1). Эмоциона

льно-

мотивационн

ый этап 
реализуется 

на 

лекционных 

занятиях и в 

процессе 

самостоятель

ной работы. 

2). Этап 

эмпирическо

го 

моделирован

ия 

знать: 

особенности 

культурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом и 

этическом 

аспектах 

уметь: 
анализировать 

различные 

концепции 

концептуализа

ции и 

категоризации 

1). Эмоционально-

мотивационный этап. 

Критерием оценивания 
является осознание цели 

теоретического 

преобразования материала, 

преобразование предметных 

условий с целью построения 

абстрактной модели. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: 

индивидуальное 

собеседование, тест. 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 

Шкала 

оцениван

ия 

индивид

уального 

собеседо

вания 

Шкала 

оцениван

ия теста 

Шкала 

оцениван

ия 

опроса 

Шкала 

оцениван
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реализуется 

на 

практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятель

ной работы. 

3). Этап 

теоретическо

го 

моделирован

ия 

осуществляет

ся в ходе 

самостоятель

ной работы с 

элементами 

научного 

поиска. 

национальных 

языковых 

фактов 

владеть: 
основными 

методами и 

приемами 

анализа 

лингвистическ

их явлений 

различного 

типа 

является создание 

эмпирической модели знания 

и презентация ее в процессе 

коллективной учебной 

деятельности. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

3). Этап теоретического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 
является преобразование 

модели от абстрактного к 

конкретному с целью 

изучения ее свойств, 

обнаружения существенных 

взаимосвязей внутри модели 

и в соотношении с 

элементами целостной 

системы, теоретическая 

рефлексия. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: 

доклад. 

ия 

доклада 

 

ДП

К-2 

Порого

вый 
1). Эмоциона

льно-

мотивационн

ый этап 
реализуется 

на 

лекционных 

занятиях и в 

процессе 

самостоятель

ной работы. 

2). Этап 

эмпирическо

го 

моделирован

ия 
реализуется 

на 

практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятель

ной работы. 

 

знать: 

особенности 

языка 

художественно

й литературы и 

специфику его 

преподавания; 

уметь: 
выявлять 

языковые 

единицы, 

способствующ

ие передаче 

эмоционально-

ценностной 

парадигмы 

автора 

художественно

го 

произведения;  

 

1). Эмоционально-

мотивационный этап 

Критерием оценивания 
является принятие учебной 

задачи с учетом личностных 

особенностей. Формы 

диагностики формирования 

компетенции являются: 

индивидуальное 

собеседование, тест. 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 

является способность 

репрезентовать результаты 

освоения знаний при 

коллективной работе. 

Формой диагностики 
формирования компетенции 

является: опрос 

Шкала 

оцениван

ия 

индивид

уального 

собеседо

вания 

Шкала 

оцениван

ия теста 

Шкала 

оцениван

ия 

опроса 

Продви

нутый 
1). Эмоциона

льно-

мотивационн

ый этап 
реализуется 

знать: 

особенности 

языка 

художественно

й литературы и 

1). Эмоционально-

мотивационный этап. 

Критерием оценивания 
является осознание цели 

теоретического 

Шкала 

оцениван

ия 

индивид

уального 
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на 

лекционных 

занятиях и в 

процессе 

самостоятель

ной работы. 

2). Этап 

эмпирическо

го 

моделирован

ия 
реализуется 

на 

практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятель

ной работы. 

3). Этап 

теоретическо

го 

моделирован

ия 

осуществляет

ся в ходе 

самостоятель

ной работы с 

элементами 

научного 

поиска. 

специфику его 

преподавания; 

уметь: 
выявлять 

языковые 

единицы, 

способствующ

ие передаче 

эмоционально-

ценностной 

парадигмы 

автора 

художественно

го 

произведения;  

владеть: 
навыками 

грамотного 

выбора 

языкового 

материала для 

изучения и 

преподавания 

русского 

литературного 

языка в его 

специфике. 

 

преобразования материала, 

преобразование предметных 

условий с целью построения 

абстрактной модели. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: 

индивидуальное 

собеседование, тест. 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 

является создание 

эмпирической модели знания 

и презентация ее в процессе 

коллективной учебной 

деятельности. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

3). Этап теоретического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 
является преобразование 

модели от абстрактного к 

конкретному с целью 

изучения ее свойств, 

обнаружения существенных 

взаимосвязей внутри модели 

и в соотношении с 

элементами целостной 

системы, теоретическая 

рефлексия. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: 

доклад. 

 

собеседо

вания 

Шкала 

оцениван

ия теста 

Шкала 

оцениван

ия 

опроса 

Шкала 

оцениван

ия 

доклада 

Описание шкал оценивания 

№ Оцениваемый показатель Едини

цы 

Максимал

ьное 

значение 

1 

Опрос Балл  

ответы на всех практических занятиях 20 баллов 

ответы не менее, чем на 75% практических занятий 15 баллов 

ответы не менее, чем на 50% практических занятий 10 баллов 

2 

Индивидуальные собеседования Балл  

уверенное ориентирование в проблемах дисциплины, ответы 

на вопросы без помощи конспекта 

20 баллов 

 

ориентирование в проблемах дисциплины, ответы на 

вопросы при помощи конспектов лекций или иных записей 

15 баллов 
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(конспектов источников, научно-исследовательской 

литературы). 

ориентирование в отдельных темах дисциплины, ответы на 

вопросы при помощи конспектов лекций или иных записей 

(конспектов источников, научно-исследовательской 

литературы). 

10 балла 

3 

Доклад Балл  

доклад, отражающий основные тенденции в области 

поставленной проблемы с элементами креативности 

(создание относительно нового знания) 

20 баллов 

 

доклад, отражающий основные тенденции в области 

поставленной проблемы с их обобщением и оценкой 

15 баллов 

 

доклад, отражающий отдельные аспекты темы 10 балла 

5 

Тест Балл  

правильные ответы не менее, чем на 75% вопросов 10 баллов 

правильные ответы не менее, чем на 50% вопросов 5 баллов 

правильные ответы не менее, чем на 25% вопросов 2 балла 

 

5.3. 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 темы для опроса 

1. Понятие о специфике художественного слова. Язык художественного произведения как 

предмет лингвопоэтических занятий.  

2. Эстетическая функция – способ художественного преобразования средств изображения. 

3. Текст стихотворный и прозаический в теории коммуникации. Текст стихотворный и 

прозаический в теории смыслопорождения.  

4. Способы проявления автора в ткани текста. Типы рассказчиков в произведениях русских 

классиков. 

5. Понятие об идиостиле. Стиль и манера. Взаимовлияние идиостилей в русской литературе 

в 19-20-м веках. 

6. Функции художественного словесного образа. Категория образности. Изобразительность и 

выразительность как свойства слова. 

7. Основные направления анализа художественного текста: лингвоцентрический, 

текстоцентрический, антропоцентрический, когнитивный.  

8. Понятие о художественном концепте. Концептуальное поле произведения. 

9. Повествование как вид монологической речи. Повествование объективно-авторское, 

объективно-неавторское, субъективно-неавторское, сказовое, сквозь «призму» персонажа, от 

лица стороннего наблюдателя.  

10. Описание как вид монологической речи. Описание как «угол видения» рассказчика. 

Описание как характеристика персонажа, как средство представления предметов быта, 

явлений природы. 

11. Рассуждение как разновидность монологической речи. Рассуждение и высказывание. 

Рассуждение авторское и персонажное. 

12. Изобразительные возможности лексики. 

13. Изобразительно-выразительные возможности фонетики. 

14. Переносное словоупотребление. Метафора. Метонимия. Синекдоха. Эпитет.  

15. Метафора именная, генитивная, синестезийная.  

16. Эпитет парный, одиночный, постпозитивный, метафорический.  
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17. Экспрессивность символического словоупотребления. Символ словесный и вещный. 

Символическое словоупотребление.  

18. Сравнение. Перифраз.  

19. Видо-временная соотнесённость глагольных форм. Роль глагольной семантики в 

создании образа. 

20. Функции лексико-грамматических разрядов существительных и прилагательных, 

категории числа, рода и падежа в художественном тексте. Роль топонимов и антропонимов. 

21. Местоименные оппозиции.  

22. Экспрессивность эллиптических, присоединительных конструкций.  

23. Экспрессивность номинативных, безличных предложений, парцеллированных 

образований. 

24. Сложное синтаксическое целое и абзац в художественном тексте. 

 

Примерные темы для индивидуального собеседования 

1. Язык художественного произведения как предмет лингвопоэтических занятий.  

2. Образ автора как психолингвистическая категория. 

3. Категория перцептивности в отечественной лингвистике. 

4. Проблема рассказчика и читателя в прозе. 

5. Понятие об образной парадигме и константах. 

6. Виды авторского монологического слова 

7. Имманентный метод анализа языка художественной литературы. 

8. Тропы и фигуры. 

 

Примерные темы для докладов 

1. Окказиональные фразеологические единицы с компонентом-зоонимом в современной 

художественной литературе 

2. Индивидуально-авторская фразеология В.В. Розанова.  

3. Фоносемантические средства в прозе Н.В. Гоголя. 

4. Интонация как выразительное средство в прозе Ф.М. Достоевского. 

5. Визуальные глаголы в прозе И.С. Тургенева. 

6. Образность абстрактных понятий в прозе А.П. Чехова. 

7. Цветообозначения в лирике И. Северянина. 

8. Роль определительных местоимений в прозе Л.Н. Толстого. 

9. Лексико-грамматические средства описания интерьера в прозе Е. Замятина. 

10. Метафорическое словосочетание в лирике Серебряного века. 

11. Фразеологические единицы в описании эмоционального состояния персонажа. 

12. Советизмы в прозе А.И. Солженицына. 

13. Официально-деловая лексика в прозе А.И. Солженицына («В круге первом», 

«Раковый корпус»). 

14. Функции просторечия в романе А.И. Солженицына «В круге первом» 

15. Функции глаголов движения в поэзии А.С. Пушкина. 

16. Лексические средства женского портрета в творчестве А.С. Пушкина. 

17. Имена собственные (антропонимы) в творчестве Пушкина. 

18. Диминутивы в прозе И.С. Шмелева. 

19. Лексика оценки человека в прозе И.С. Шмелёва. 

20. Слова, называющие праздники, в прозе И.С. Шмелева. 

21. Иноязычная лексика в романе А. Беляева «Человек-амфибия» 

22. Лексико-семантическая группа «птицы» в романах и повестях И.С. Тургенева. 

23. ЛСП «красный» в поэзии С. Есенина. 

24. Словесная образность заката и восхода солнца в поэзии С. Есенина. 

25. Лексика, называющая человека в современной прозе (С. Минаев; Ю. Буйда, В. 

Пелевин). 
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26. Использование эмоционально-оценочных суффиксов в современной прозе. 

27. Словесная образность улыбки / смеха в прозе Ф.М. Достоевского. 

28. Лексико-словообразовательные средства отрицательной оценки в романе Н. 

Островского «Как закалялась сталь».  

29. Контекстуальные антонимы в поэзии М. Цветаевой. 

30. Функции сравнения в поэзии М. Цветаевой. 

31. Глаголы речи в прозе Ф.М. Достоевского. 

32. Концепт «мысль» в прозе Ф.М. Достоевского 

33. Семантическое наполнение слова “любовь” в поэзии А. Ахматовой (М. Цветаевой). 

34. Средства выражения волеизъявления (желания /нежелания) в поэзии М. Цветаевой. 

35. Репрезентация концепта «поэт» в лирике М. Цветаевой. 

36. Репрезентация концепта «поэт» в современной лирике. 

37. Важнейшие ЛСГ в поэме А. Блока “Двенадцать” и их художественно-стилистическая 

роль. 

38. Типы и стилистическая роль синонимов в поэме «Пугачев» С. Есенина 

39. Мир Обломова сквозь призму ЛСГ (по роману “Обломов” И.А. Гончарова). 

40. Стилистически окрашенная лексика - средство создания комического (на материале 

пьес А.Н. Островского). 

41. Диалог с читателем в произведениях Л. Улицкой: «контактоустанавливающие» 

лексические средства. 

42. Концепт «СВЕТ (общество)» в лирике М. Лермонтова: средства экспликации.  

43. Абстрактная лексика в поэзии И. Бродского. 

44. «Я» поэта сквозь призму ЛСГ предикатной лексики на материале произведений В. 

Маяковского; на материале произведений М. Цветаевой. 

45. Неологизация в области административной лексики и фразеологии (на материале 

современной публицистики). 

46. ЛСП «ум /безумие» в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

47. Символика солнечного света в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

 

Примеры тестов  

1. Эвфемизм – это:  а) сопоставление несопоставимых понятий; б) выражение, смягчающее 

критический или грубый смысл речи? В предложении Хоть про сейчас, хоть про запас, но 

делать так работу, чтоб жить да жить, но каждый час готовым быть к отлёту (Тв.). 

встретился эвфемизм? 

2. Приём усиления изобразительности текста путём повторения согласных звуков 

называется  

а) звукопись; 

б) ассонанс; 

в)  аллитерация; 

3. Вы, щенки! За мной ступайте! Будет вам по калачу, да смотрите ж, не болтайте, а не 

то поколочу (П). – это пример 

а) риторического обращения; 

б) каламбура; 

в)  хиазма. 

4. Установите соответствие  

а) литота    1. Троп 

б) эпифора    2. Стилистическая фигура 

в) парцелляция 

г) синекдоха 

5. Установите соответствия между примером и видом эпитета 

1. Страшная,    а)  рациональный; 
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2. престранная,     б) экспрессивный 

3. пламенная,     в) точный; 

4.  горькая смерть    г)  индивидуально-авторский. 

6. Термин «изящная словесность» во времена Пушкина означал 

А. народно-поэтические произведения; 

Б. поэзию; 

В. украшенную фигурами художественную речь; 

Г. избранные, лучшие образцы художественных текстов. 

7. «Разыскание тончайших смысловых нюансов отдельных выразительных элементов – слов, 

оборотов, ударений, ритмов, словосочетаний… Определение их стилистической роли» 

(Ревзина).  

Это определение  ….  метода изучения художественного текста: 

А. интертекстуального 

Б. семантико-стилистического 

В. концептуального 

Ответы к заданиям теста: 

1: б; 2: б; 3: б; 4: 2бв, 3 аг; 5: 41в, 2а, 3б, 4г; 5: б; 7: б. 

 

Примерные контрольные вопросы к зачету 

1. Понятие о языке художественной литературы. 

2. Двуплановость художественного слова.  

3. Звуковая форма  слова – средство  художественного  изображения. 

4. Образ автора – категория словесно-изобразительного  творчества. 

5. Экспрессивность окказионализмов. 

6. Образ рассказчика – речевое порождение автора произведения. 

7. Грамматические средства повествования (авторского и неавторского). 

8. Средства реализации авторской позиции в тексте (изображении персонажа, пейзажа, 

интерьера). 

9. Имя персонажа – важное средство художественного  изображения. 

10. Возможности языкового новаторства автора. 

11. Эпитет как важная составляющая стиля. 

12. Средства словесного выражения сатиры и юмора. 

13. О методах анализа текста. 

14. Перцептивные типы рассказчика (наблюдателя). 

15. Имя существительное и его функции в художественном тексте. 

16. Категория образа автора. 

17. Поэтическая фразеология. 

18. Фразеологизм как средство выразительности в художественной речи. 

19. Повествование как тип текста. 

20. Структура художественного описания. 

21. Концепты в идиостиле автора. 

22. Понятие об образной парадигме. 

23. Текстоцентрическая концепция изучения произведения В.В. Виноградова. 

24. Лингвоцентрический подход к изучению произведения Р.О. Якобсона. 

25. Автологические средства выразительности. 

26. Металогические средства выразительности. 

27. Лексическая парадигматика и её функции в художественном тексте. 

28. Синтаксическая парадигматика в художественном тексте. 

29. Функции именных грамматических категорий в тексте. 

30. Функции глагольных грамматических категорий в художественном тексте. 
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В рамках освоения дисциплины предусмотрены следующие формы текущего 

контроля: опрос, доклад, тестирование, индивидуальное собеседование. 

 

Формы 

диагностики 

Критерий оценивания Основной 

учебный 

результат 

Опрос Устный опрос – форма текущего контроля, 

предполагающая под руководством преподавателя 

групповое обсуждение достаточно широкого круга 

проблем. Как форма контроля, опрос позволяет 

преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить 

уровень знаний студентов целой группы по данному 

разделу курса. Требования к опросу: овладение 

студентами навыком обобщения изученных тем 

лекционного курса и научной литературы; умение 

оперировать научными терминами и понятиями; умение 

аргументировать своё мнение, тем самым представлять 

глубину, осознания и усвоения материала. 

Демонстрация 

понимания, 

коммуникация 

Индивидуаль

ное 

собеседовани

е  

Целью индивидуального собеседования является 

выяснение объема знаний студента по определенной теме 

или конкретной проблеме. В ходе собеседования 

преподаватель оценивает степень усвоения историко-

литературного и теоретического материала; уровень 

знакомства с научными исследованиями; умение делать 

обобщающие выводы. Индивидуальное собеседование 

может проводиться на основе конспектов лекций, 

конспектов и выдержек из учебной и научно-

исследовательской литературы. Конспектирование 

предполагает письменную фиксацию информации, в виде 

краткого изложения основного содержания научного 

текста. Целью конспектирования является составление 

записи, позволяющей студенту с нужной полнотой 

восстановить полученную из научного источника 

информацию. Эффективной формой является составление 

тезисного конспекта, представляющего собой кратко 

сформулированные основные мысли изучаемого 

материала.  

Отбор, 

обработка и 

воспроизведение 

информации 

Тест Длина тестового задания может варьироваться от 20 до 25 

тестовых заданий. Суммарное время тестирования – не 

более 45 минут. На выполнение одного тестового задания 

отводится 1-3 минуты. Предусмотрены следующие 

формы тестовых заданий: закрытые тесты – с одним или 

нескольким выбором, открытые тесты, тесты на 

установление правильной последовательности, тесты на 

соответствие. 

Демонстрация 

знания  
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Доклад Доклад как форма текущего контроля предполагает 10-

минутное выступление студента на заранее 

подготовленную тему. Доклад направлен на 

формирование навыка убедительного и краткого 

изложения своих мыслей в устной форме. При написании 

доклада необходимо: изучить наиболее важные и 

актуальные научные работы по выбранной теме; 

проанализировать изученный материал с выделением 

наиболее значимых с точки зрения раскрытия темы 

доклада фактов, мнений и научных положений; обобщить 

изученные источники и логически выстроить материал 

доклада в форме развёрнутого плана: вступление 

(формулировка темы доклада, определение места 

рассматриваемой проблематики среди других научных 

проблем и подходов), основная часть (изложение 

материала в форме связного, последовательного, 

доказательного повествования), заключение (подведение 

итогов, формулировка выводов) и список литературы. 

Критическое 

мышление, 

способность к 

формулировке 

самостоятельны

х суждений 

Промежуточна

я аттестация 

(зачет) 

Промежуточная аттестация проводится в форме устной 

презентации содержания контрольных вопросов. 

Промежуточная аттестация определяет степень готовности 

учащегося к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с требованиями ФГОС. Успешность аттестации 

определяется грамотным изложением материала дисциплины и 

способностью ответить на дополнительные вопросы.  

Демонстрация 

усвоения учебного 

материала  

 

Требования к шкале оценивания зачета 

Использование балльной системы оценивания позволяет проанализировать качество и 

результативность обучения каждого студента. Общий балл формируются на основе 

суммарных показателей текущего контроля и итогов промежуточной аттестации. В 

результате контроля текущей аудиторной, самостоятельной работы и промежуточной 

аттестации по дисциплине студент может набрать до 100 баллов. 

 

Шкала оценивания зачета 

 

Баллы Критерии оценивания  

20 баллов Полное усвоение материала, умение выделить главное, сделать обобщающие выводы, 

исчерпывающее, грамотное и ясное изложение, умение применить свои знания на 

практике, творческий репродуктивный уровень усвоения материала, полные ответы на 

дополнительные вопросы 

15 баллов Умение выделять главное, делать выводы, грамотное изложение материала, отсутствие 

неточностей, умение применять свои знания на практике, знание основных понятий 

литературоведения, ответы на дополнительные вопросы 

10 баллов Общее знание основного материала, неточная формулировка основных понятий, 

умение применить свои знания на практике с допущением ошибок, затруднения при 

ответе на дополнительные вопросы, затруднения при необходимости сделать выводы 

по теме. 

5 баллов Фрагментарные знания по дисциплине, допущены грубые ошибки при ответе, 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, затруднения при необходимости 

сделать выводы по теме. 
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Итоговая шкала выставления оценки по дисциплине 

 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При 

выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа магистранта в течение 

всего срока освоения дисциплины, а также баллы на промежуточной аттестации. 

 

Баллы, полученные магистрантами в 

течение освоения дисциплины 

Оценка по дисциплине 

41–100 Зачтено 

0–40 Не зачтено 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Функциональная грамматика русского языка : учебник и практикум для вузов / 

С. М. Колесникова [и др.] ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12882-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518769 (дата обращения: 12.01.2023). 

2. Современный русский язык : учебник для вузов / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, 

Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под редакцией П. А. Леканта. — 5-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

9883-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510786 (дата обращения: 12.01.2023). 

3. Лекант, П. А.  Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений : учебное 

пособие для вузов / П. А. Лекант, А. В. Канафьева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06571-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513534 (дата обращения: 12.01.2023). 

4. Мосунова, Л. А.  Анализ художественных текстов : учебник и практикум для вузов / 

Л. А. Мосунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11942-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518381 (дата 

обращения: 12.01.2023). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Бабенко, Л.Г.  Лингвистический анализ художественного текста: теория и практика : 

учебник для вузов; практикум / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. - 5-е изд. - М. : Флинта, 

2008. - 496с. – Текст: непосредственный. 

2. Винокур, Г.О. О языке художественной литературы / Г. О. Винокур. - 2-е изд. - М. : 

КомКнига, 2006. - 328с. – Текст: непосредственный. 

3. Волосков, И. В. Православная символика в истории русской словесности : 

монография / И.В. Волосков. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 130 с. — (Научная 

мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_5acf8103c43785.97704858. - ISBN 

978-5-16-013503-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039627 (дата обращения: 12.01.2023). – Режим 

доступа: по подписке.  

4. Ковина, Т. П. По страницам романа «Дворянское гнездо»: особенности идиостиля 

И.С. Тургенева : монография / Т.П. Ковина. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 184 с. — 

(Научная мысль). — DOI 10.12737/monography_5afe77c89d52b5.60914466. - ISBN 978-

5-16-014041-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://urait.ru/bcode/518769
https://urait.ru/bcode/510786
https://urait.ru/bcode/513534
https://urait.ru/bcode/518381
https://znanium.com/catalog/product/1039627
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https://znanium.com/catalog/product/1902649 (дата обращения: 12.01.2023). – Режим 

доступа: по подписке. 

5.  Минералова, И.Г.   Анализ художественного произведения [Текст] : стиль и 

внутренняя форма: учеб.пособие / И. Г. Минералова. - 3-е изд.,стереотип. - М. : 

Флинта, 2017. – Текст: непосредственный. 

6. Минералова, И. Г.  Основы филологической работы с текстом. Анализ 

художественного произведения : учебное пособие для вузов / И. Г. Минералова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 200 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07350-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513104 (дата обращения: 

12.01.2023). 

7. Митрофанова, И. А. Русский литературный текст XIX-XX веков. Тексты и задания 

для самостоятельной работы: Учебное пособие / Митрофанова И.А., Старовойтова 

О.А. - СПб:СПбГУ, 2018. - 108 с.: ISBN 978-5-288-05789-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1000382 (дата обращения: 12.01.2023). – 

Режим доступа: по подписке.  

8. Муратова, Е. Ю. Лингвосинергетика поэтического текста : монография / Е.Ю. 

Муратова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 219 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-

16-005168-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851434 

(дата обращения: 12.01.2023). – Режим доступа: по подписке.  

9. Пантелеев, А. Ф. Имя прилагательное в языке русской поэзии ХХ века : монография / 

А.Ф. Пантелеев, А.С. Долматова. — Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 112 с. — 

(Научная мысль). — DOI: https//doi.org/10.12737/18251. - ISBN 978-5-369-01615-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019052 (дата 

обращения: 12.01.2023). – Режим доступа: по подписке.  

10. Тарланов, З. К.  Методы лингвистического анализа : для вузов / З. К. Тарланов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 236 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07101-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516583 (дата обращения: 

12.01.2023).  

11. Халикова, Н.В. Язык художественной литературы: учеб.-метод.пособие / Н. В. 

Халикова. - М. : ИИУ МГОУ, 2013. - 190с. – Текст: непосредственный. 

 

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС МГОПУ) 

https://lib.rucont.ru/search - ЭБС Руконт 

https://book.ru/ - ЭБС КНОРУС 

https://e.lanbook.com/ - ЭБС Лань 

https://urait.ru/ - ЭБС Юрайт 

https://www.iprbookshop.ru – ЭБА Ай Пи Ар Букс 

http://www.ebiblioteka.ru – «ИВИС». Ресурсы East View Publication; 

http://znanium.com – Znanium.com; 

www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента» 

Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) 

http://litpam-ras.org/ – Литературные памятники 

http://rvb.ru/#top – Русская виртуальная библиотека 

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

https://newtonew.com/news/slavic-antiquities-online – Древнерусские рукописи 

http://vivaldi.nlr.ru/ – Российская Национальная Библиотека (оцифрованные рукописные 

материалы) 

http://lib.pushkinskijdom.ru/ – Электронная библиотека ИРЛИ РАН 

https://znanium.com/catalog/product/1902649
https://urait.ru/bcode/513104
https://znanium.com/catalog/product/1000382
https://znanium.com/catalog/product/1851434
https://znanium.com/catalog/product/1019052
https://urait.ru/bcode/516583
https://lib.rucont.ru/search
https://book.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://litpam-ras.org/
http://rvb.ru/#top
http://www.ruscorpora.ru/
https://newtonew.com/news/slavic-antiquities-online
http://vivaldi.nlr.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
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http://imli.ru/elib/ – Электронная библиотека ИМЛИ РАН 

http://cyberleninka.ru/ – Научная электронная библиотека 

http://esaulov.net/ - Блог по актуальным вопросам литературоведения 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all – Российская государственная библиотека 

www.nlr.ru – Российская национальная библиотека 

http://inion.ru/ - ИНИОН РАН 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://www.philology.ru – «Русский филологический портал»; 

http://www.feb–web.ru/ – «Фундаментальная электронная библиотека» 

http://elibrary.ru – «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU». 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Методические рекомендации по дисциплинам для обучающихся в магистратуре. 

Сост. И.А. Киселева, К.А. Поташова.  

 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft  Office 

Kaspersky Endpoint Security 

Информационные справочные системы: 

Система ГАРАНТ 

Система «КонсультантПлюс» 

Профессиональные базы данных 

fgosvo.ru 

pravo.gov.ru 

www.edu.ru 

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного 

производства 

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей) 

7-zip 

Google Chrome 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения:  учебной мебелью, доской, демонстрационным 

оборудованием, персональными компьютерами, проектором; 

- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

http://imli.ru/elib/
http://cyberleninka.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fesaulov.net%252F%26ts%3D1481476365%26uid%3D2223392491380025178&sign=71928cf028655f6df42e77bdb4e4ffc3&keyno=1
http://www.rsl.ru/ru/root3489/all
http://www.nlr.ru/
http://inion.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.philology.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://elibrary.ru/
http://fgosvo.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.edu.ru/

