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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины – выработать у студента представление о тексте как объекте книговедче-
ского и лингвостилистического исследования; помочь понять сущность текста, его поня-
тий и категорий; познакомить с типологией текстов и их компонентов. 
Практическая задача дисциплины – привитие навыков теоретически обоснованного ана-
лиза текстов и их компонентов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
 М1.В.ОД.1 Общенаучный цикл. Вариативная часть. Курс «Теория текста» входит в обще-
научный цикл и дает представление о тексте как объекте книговедческого и лингвостили-
стического анализа. Он непосредственно связан с такими дисциплинами, как «Современ-
ный русский язык», «Практическая и функциональная стилистика русского языка», «Сти-
листика и литературное редактирование», «Активные процессы в современном русском 
языке». 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие общепрофессиональные компетенции:  
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-1); 
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению 
научного  и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 
(ОК-2); 
- способность  демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  фи-
лологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования (ПК-1); 
-  способность   демонстрировать   углубленные  знания  в  избранной конкретной области 
филологии (ПК-2); 
- владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистически-
ми  и  языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах  коммуникации,  
умение  адекватно  использовать их при решении профессиональных задач (ПК-3); 
- способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению  
теоретических и практических  знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук 
для собственных научных исследований (ПК-4); 
- владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных законо-
мерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахрониче-
ском аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с изложением аргументиро-
ванных выводов (ПК-5); 
- владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 
числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литера-
турного материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических зна-
ний (ПК-8); 
- способность  к  трансформации  различных типов текстов (изменению стиля, жанра, це-
левой принадлежности текста) (ПК-13); 
-  знание теории и владение практическими навыками проектирования, конструирования, 
моделирования структуры и содержания образовательного процесса в области филологии 
(ПК-17) 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

- иметь представление о формах и закономерностях соотношения внешних (коммуника-
тивных) факторов, лежащих в основе конструирования текста, с внутренними константа-
ми текста; о коммуникативно-прагматическом принципе при определении текстовых кате-
горий;  
- быть способным идентифицировать объект (текст), дать его описание, указать на ха-
рактерные свойства; 
- знать закономерности построения текста и уметь выявлять системный характер обу-
словленности типологически отмеченной совокупности речевых качеств текста компонен-
тами реального коммуникативного акта;  
- устанавливать закономерное соотношение между планом выражения и планом содер-
жания в рамках текста как речевого произведения; 
- в результате изучения дисциплины студент должен свободно владеть специальной тер-
минологией, усвоить соответствующие понятия и характеристики и овладеть навыками 
самостоятельного анализа текста разной функционально-стилевой принадлежности (науч-
ного, официально-делового, публицистического, художественного). 
Практический опыт студента выявляется в навыках теоретически обоснованного анали-
за текстов и их компонентов. 
Выпускники магистратуры, получившие подготовку в рамках предлагаемого курса, 
смогут использовать полученные знания при написании учебной литературы нового поко-
ления по русскому языку, а также применить приобретенные умения в широкой сфере 
деятельности, требующей адекватного текстового обеспечения (журналистской, реклам-
ной, в области связей с общественностью).  
 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетных единиц, __72_ часа. 

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость (в ча-

сах) 
№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Все-
го 

часов 

Лек
ции 

Пр.за
нятия 

самостоя
тельная 
работа  

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости (по не-

делям семестра) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

1 Введение 1 1-
2 

6 2  4 опрос 

2 Текст как закон-
ченное информа-
ционное целое. 
Семантические и 
коммуникатив-
ные категории 
текста 

1 3-
4 

8 2  6 тест текущего 
контроля 

3 Механизмы об-
разования текста. 
Речевая органи-
зация текста 

1 5-
6 

8  2 6 задания на ана-
лиз текста 

4 Виды информа- 1 7- 8  2 6 задания на ана-
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ции и функцио-
нально-
смысловые типы 
речи 

8 лиз текста 
тест текущего 
контроля 

5 Выражение в 
тексте авторской 
модальности 

1 9-
10 

6   6 опрос 
 

6 Типы и разно-
видности текстов 

1 11
-
12 

12 2 2 8 задания на ана-
лиз текста 

7 Информационная 
насыщенность 
текста. 
Информатив-
ность и способы 
ее повышения 

1 13 6   6  

8 Процессы ком-
прессии инфор-
мации в тексте 

1 14 6   6 тест текущего 
контроля 

9 Информационно-
структурные и 
тональные (сти-
левые и стили-
стические) ха-
рактеристики 
текста 

1 15
-
16 

12 2 2 8 задания на ана-
лиз текста 
подготовка и за-
щита реферата 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
5.1. Лекции 
Введение 

Предмет, цели и задачи курса. Становление теории текста. Многоаспектность изуче-
ния текста. 

Определение текста как динамической коммуникативной единицы высшего порядка, 
посредством которой осуществляется речевое общение. 

Функциональный аспект в изучении текста. Типологическая разновидность речевого 
акта, лежащего в основе порождения и функционирования текста. Текст как продукт ре-
чевой деятельности, как результат взаимодействия плана выражения и плана содержания. 

Прагматический аспект изучения текста. Коммуникативное намерение и коммуника-
тивная установка текста. 

Теория текста как научная основа поиска оптимального варианта речевой организа-
ции текста. 

Текст и его восприятие. 
Значение фоновых знаний в восприятии текста. 

Текст как законченное информационное целое. 

Семантические и коммуникативные категории текста 
Текст как речевое произведение, обладающее качествами целостности и связности. 

Единицы текста: высказывание, межфразовое единство, фрагмент. Цельное речевое про-
изведение – высшая коммуникативная единица, высшая форма реализации коммуника-
тивной функции речи. Вербальные и невербальные средства выражения значения в тексте. 
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Текст как семантико-структурное единство. Вербализация «немых» языков в тексте 
(языки жестов и мимики). 

Соответствие структуры текста теме, выражаемой информации, условиям общения, 
задачам и избранному стилю изложения. 

Вторжение в текст как единообразно организованное смысловое пространство эле-
ментов других текстов, «текстов в тексте» (Ю.М. Лотман). 

Значение и смысл. Глубина прочтения текста. 
Виды информации и функционально-смысловые типы речи 

Информация фактуальная, концептуальная, методическая, эмотивная. 
Типы речи (изложения): описание, повествование, рассуждение. 
Описание. Цель описания, его построение. Элементы описания. Синтаксическая 

структура описания. Описания статические и динамические. Предметный и качественный 
характер рематических элементов описания. Своеобразие глагольных форм. Описание в 
разных видах текста: параграфа учебника, библиографического описания и др. 

Повествование. Цель повествования, его построение. Повествования эпические и 
сценические. Структура повествования. Процессуальный характер рематических элемен-
тов повествования. Своеобразие глагольных форм. Повествование в разных видах текста. 
Влияние темпов повествования на речевую организацию текста. 

Рассуждение. Цель рассуждения, его построение. Разновидности рассуждений. При-
чинно-следственные и условно-временные зависимости в компонентах рассуждения. Рас-
суждение в разных видах текста. Определение и объяснение. 

Смешанные типы изложения. 
Инструктирование как тип речи. Его структура и характер глагольных форм. Тексты 

инструктивного типа. 
Выражение в тексте авторской модальности 

Понятие авторской модальности. Формы выражения авторской модальности. 
Триада: производитель речи – субъект повествования – образ автора. Формы пред-

ставления субъекта повествования в разных семантико-коммуникативных типах текста: 
личностная, личностно-безличностная, безличностная. 

Образ автора как выражение личностного отношения к предмету изображения, от-
раженное в речевой структуре текста. Двунаправленность понятия образа автора. Образ 
автора как продукт сотворчества автора произведения и читателя. Понятия «образ автора» 
и «образ стиля». 

Типы и разновидности текстов 

Текст художественный и нехудожественный. 
Текст монологический и диалогический. 
Различение авторской и прямой речи. Формы представления чужой речи: прямая 

речь, несобственно-прямая речь, косвенная речь. Реплики диалога и полилога. Чужая речь 
в диалогических репликах. 

Текст прозаический и стихотворный. Речевая организация прозаического текста 
(речь отрывистая). Речевая организация стихотворного текста (речь периодическая, рит-
мически организованная). 

Формы представления авторства в художественном и нехудожественном тексте. 
Понятие креолизованного текста. 
Тексты официальные, специальные, научно-популярные, публицистические, художе-

ственные; справочные, инструктивные. 
Информационная насыщенность текста. 

Информативность и способы ее повышения 
Понятие информационной насыщенности текста и информативности текста. 
Понятие напряженного и ненапряженного текста. Напряженность изложения в плане 

содержания – количество информации, получаемое читателем в единице формы; напря-
женность изложения в плане выражения – количество единиц формы, приходящихся на 
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единицу информации. Дозированность «упаковочного материала» (термин Л.В. Щербы) 
частей текста, не несущих существенной информации, но необходимых для читателей с 
ограниченными возможностями восприятия семантической информации. 

Напряженность лексическая и напряженность композиционно-синтаксическая. Сня-
тие напряженности. 

Способы создания структурно напряженного текста: 1) образование скачков в тема-
рематических последовательностях; 2) использование информативно-компактных выска-
зываний (простых вместо сложных) при сохранении содержания; 3) использование выска-
зываний со вторичными предикатами; 4) применение разных видов синтаксической ком-
прессии; 5) предпочтение имплицитным видам синтаксической связи и снижение роли 
эксплицитной связи; 6) нулевое представление субъекта действия, состояния. 

Мера прагматической информации в тексте. Несоответствие объема информации, за-
ложенного в тексте, и объема информации, воспринимаемого читателем. Причины данно-
го несоответствия – объективные (связанные с закономерностями построения текста; с 
асимметричностью языкового знака) и субъективные (связанные со степенью подготов-
ленности читателя). Линейная структура развертывания текста и глубинная структура со-
общения. 

Пути повышения информационных качеств текста – интенсивный и экстенсивный. 
Интенсивный способ как способ свертывания информации; экстенсивный способ как спо-
соб расширения информации путем максимальной детализации сообщения. 
 

5.2. Практические занятия 
Механизмы образования текста. 

Речевая организация текста 
Прагматическая установка текста и прагматическая установка автора. Их взаимодей-

ствие. 
Высказывание как минимальная единица текста. Высказывания информационные 

(сообщения описательного, повествовательного, аргументативного, анализирующего ти-
па) и высказывания верификативные (высказывания интерпретирующего характера – по-
лемические, убеждающие, воздействующие). 

Понятия диктума и модуса. 
Компоненты высказывания – тема и рема (данное и новое). Рема как ядро высказы-

вания, несущее новую информацию. Тема-рематические последовательности и их разно-
видности: тема-рематическая последовательность со сквозной темой; тема-рематическая 
последовательность с гипертемой. Скачки в последовательностях и их роль в передаче но-
вой информации. 

Понятие структурной связанности текста. Левосторонние и правосторонние семан-
тико-синтаксические средства связи. Нарушение связанности текста как литературно-
эстетический прием. 

Понятие цельности текста. Ключевые слова. Виды повторной номинации. Основные 
функции повторной номинации в разных текстах: текстообразующая, информационно-
описательная, ситуативная, экспрессивно-оценочная, стилистически-дифференцирующая, 
редуцирующая. Текстообразующие средства повторной номинации. Повторная номина-
ция на уровне лексическом, стилистическом, морфологическом, синтаксическом. 

Межфразовое единство (сложное синтаксическое целое) как единица семантико-
синтаксическая. Абзац как единица композиционно-стилистическая. Разновидности меж-
фразовых единств: единства с цепной зависимостью компонентов, единства с параллель-
ной связью, единства смешанного типа. 

Понятие классического абзаца. Разновидности классического абзаца: синтетико-
аналитический, аналитико-синтетический, рамочный, абзац-связка. Функции абзаца в раз-
ных текстах – логико-смысловая, экспрессивно-эмоциональная, выделительно-
акцентирующая, отделительная. 
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Виды информации и функционально-смысловые типы речи 

Информация фактуальная, концептуальная, методическая, эмотивная. 
Типы речи (изложения): описание, повествование, рассуждение. 
Описание. Цель описания, его построение. Элементы описания. Синтаксическая 

структура описания. Описания статические и динамические. Предметный и качественный 
характер рематических элементов описания. Своеобразие глагольных форм. Описание в 
разных видах текста: параграфа учебника, библиографического описания и др. 

Повествование. Цель повествования, его построение. Повествования эпические и 
сценические. Структура повествования. Процессуальный характер рематических элемен-
тов повествования. Своеобразие глагольных форм. Повествование в разных видах текста. 
Влияние темпов повествования на речевую организацию текста. 

Рассуждение. Цель рассуждения, его построение. Разновидности рассуждений. При-
чинно-следственные и условно-временные зависимости в компонентах рассуждения. Рас-
суждение в разных видах текста. Определение и объяснение. 

Смешанные типы изложения. 
Инструктирование как тип речи. Его структура и характер глагольных форм. Тексты 

инструктивного типа. 
Разновидности текстов по их стилевой ориентации 

Официально-деловые тексты и их разновидности: дипломатические, законодатель-
ные, административно-канцелярские. 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых текстов. Термино-
логические особенности. Своеобразие абзацного членения. Роль и значение рубрицирова-
ния, оформление рубрик. Использование разных систем цифрового и побуквенного обо-
значения рубрик. 

Научные тексты и их разновидности: собственно научные, научно-популярные, 
учебные, справочные, производственно-технические. 

Стилистическое своеобразие разных видов и жанров научных текстов. 
Термины и их дефиниции в специальных научных текстах. Термины и способы их 

введения в научно-популярных текстах. Термины в учебниках и учебных пособиях. 
Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование, референция, им-

плицитное введение. 
Разная степень плотности грамматических средств в текстах разных жанров научных 

произведений (средств, отражающих номинативный строй речи, абстрагированность, бес-
субъектность, безличность и др.). 

Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Использование эмоцио-
нально-экспрессивных элементов речи. Своеобразие изобразительно-выразительных 
средств языка в научном тексте. Вторичность их функции. 

Публицистические тексты и их разновидности: информационные, аналитические, 
художественно-публицистические. 

Общественно-политическая терминология – основной пласт лексики. Детерминоло-
гизация (десемантизация) специальных слов, наполнение их социально-политическим со-
держанием. Семантические процессы в лексике. Освоение иноязычных слов. 

Активизация словообразовательных процессов, связанных с усилением оценочности 
в словообразовательных моделях. 

Отражение влияния разговорного стиля речи на синтаксическую организацию пуб-
лицистических текстов. Роль экспрессивных синтаксических построений. 

Расширение процесса метафоризации слов. Модернизация и трансформация устой-
чивых выражений, литературных цитат, народных пословиц и поговорок. 

Речевой стандарт и штамп в текстах массовой коммуникации. Семантико-
композиционные особенности разных текстов массовой коммуникации. Стилистическое 
своеобразие газетных жанров. Понятие авторской позиции и представление ее в тексте. 
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Рекламные тексты и их речевые особенности. Выдвижение на первый план речевых 
средств контактоустанавливающей и призывной функции. 

Художественные тексты и их разновидности: прозаические и лирические (поэтиче-
ские). Характер номинации в художественном тексте. Разнотипность обозначений реалий 
(прямые и метафорические значения). Прагматический аспект художественного текста: 
автор речи и его коммуникативная установка. 

Художественный образ как способ воспроизведения действительности с позиций оп-
ределенного эстетического идеала. Понятие «перевернутого образа» (Ю.М. Лотман). 

Семантическое поведение слова в художественном тексте: 1) снятие некоторой не-
определенности слова как единицы словаря; 2) актуализация скрытых смыслов слова, соз-
дающих новое видение мира и его оценку; 3) создание смысловой многоплановости слова. 

Синтактика языковых форм как внутренняя форма смысловых приращений (В.В. 
Виноградов). 

Стилистическая доминанта и проблемы целостного изучения художественного тек-
ста. Доминанта как принцип, соотносимый с образом автора, авторской модальностью; 
доминанта как смысловой компонент, семантическая тема; доминанта как композицион-
ный прием художественного текста; доминанта как выдвинутое языковое средство, язы-
ковой прием. 

Актуализация поэтического смысла в лирических текстах. 
Контекстуальная многоплановость и «многоязычность» художественного текста. 
Взаимодействие внеязыковых (сюжет, композиция, группировка персонажей, кон-

текст конкретной реальности и др.) и собственно речевых средств в художественном про-
изведении. Наличие подтекста в художественном произведении. Идейно-эстетически мо-
тивированные отступления от речевых норм. 

Процессы компрессии информации в тексте 

Информационная компрессия как сжатие плана означающего при сохранении плана 
означаемого. 

Асимметричный дуализм языкового знака (нетождественность плана выражения и 
плана содержания) как основа компрессии плана выражения. 

Экстралингвистические мотивы, обусловливающие компрессию информации: требо-
вания речевой прагматики (например, использование термина как семиотического средст-
ва компрессии информации); эстетический принцип или канон жанра (например, в афори-
стике); стилистический прием (например, умышленное умолчание). 

Семантические факторы компрессии информации и грамматические. Информацион-
ный минимум краткой и расширенной информации. Понятие текстовой нормы (особенно 
для деловой и справочной литературы). 

Способы компрессии информации в тексте: семиотические и коммуникативные. 
Семиотические способы: 2) лексическая компрессия (например, использование тер-

минов); б) синтаксическая компрессия (явления эллипсиса, неполноты, бессоюзия); в) 
синтаксическая асимметрия (опущение логических звеньев высказывания, присутствую-
щих в плане означаемого); г) формирование речевых стереотипов. 

Коммуникативные способы: а) коммуникативное свертывание информации; б) при-
менение повторной номинации. 

Общеязыковые возможности компрессии информации и особенности конкретной 
коммуникативной ситуации. 

Принципы и возможности компрессии информации в тексте определенного жанра. 
Информационно-структурные и тональные (стилевые и стилистические) характе-

ристики текста 

Информационно-структурные качества текста – логичность, связность и цельность, 
точность, ясность, понятность, доступность. 

Основные достоинства изложения в тексте: логичность и простота – прямая последо-
вательность изложения; ясность – предсказуемость последующих элементов текста; точ-
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ность – совпадение называния автором и восприятия читателем понятий и представлений; 
связность – наличие во фрагментах текста общих языково-понятийных элементов; понят-
ность – возможность определить смысл; доходчивость – возможность преодолеть «пре-
пятствия», возникающие при передаче информации. 

Тональные и литературные качества текста – правильность речи, чистота речи, куль-
тура речи. Правильность – соответствие языковой норме; чистота и благозвучие речи – 
отсутствие элементов, не свойственных данному стилю изложения, культура речи как вы-
сокий уровень овладения литературным языком во всем богатстве его выразительных 
возможностей. 
 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисцип-

лины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в 
часах 

1 1 - чтение и конспектирование основной и дополни-
тельной литературы по курсу; 
- выполнение контрольно-тренировочных упражне-
ний с целью глубокого изучения тем курса; 

4 

2 2 - чтение и конспектирование основной и дополни-
тельной литературы по курсу; 
- работа с лингвистическими словарями и справочни-
ками; 

6 

3 3 - чтение и конспектирование основной и дополни-
тельной литературы по курсу; 
- работа с лингвистическими словарями и справочни-
ками; 

6 

4 4 - чтение и конспектирование основной и дополни-
тельной литературы по курсу; 
- выполнение контрольно-тренировочных упражне-
ний с целью глубокого изучения тем курса; 
- выполнение внеаудиторных работ по стилистиче-
скому анализу текстов;  

6 

5 5 - чтение и конспектирование основной и дополни-
тельной литературы по курсу; 
- выполнение контрольно-тренировочных упражне-
ний с целью глубокого изучения тем курса; 

6 

6 6 - чтение и конспектирование основной и дополни-
тельной литературы по курсу; 
- работа с лингвистическими словарями и справочни-
ками; 
 

8 

7 7 - чтение и конспектирование основной и дополни-
тельной литературы по курсу; 

6 

8 8 - чтение и конспектирование основной и дополни-
тельной литературы по курсу; 
- выполнение контрольно-тренировочных упражне-
ний с целью глубокого изучения тем курса; 

6 

9 9 - чтение и конспектирование основной и дополни-
тельной литературы по курсу; 
- выполнение аудиторных контрольных работ по  

8 
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анализу текста;  
- подготовка реферата. 

 
7. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Темы, 
дисциплины  Компетенции 

 
Тема 1-2 Тема 3-4 Тема 5-6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 

ОК1 +  +  + + 

ОК2  +  +  + 

ПК1  + +  + + 

ПК2  +    + 

ПК3 +   +  + 

ПК4 +  + + +  

ПК5 +  +  + + 

ПК8  +  +  + 

ПК13  +   +  

ПК17 +  +    

ИТОГО 
Σ 

общее коли-
чество ком-

петенций 

5 5 5 4 5 7 

 
8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, определя-
ется содержание дисциплины, в учебном процессе они составляют 6 ч. аудиторных заня-
тий.   
Текст как законченное информационное целое (лекция-беседа 2 ч.) 
Виды информации и функционально-смысловые типы речи (разбор конкретных ситуаций 
2 ч., пр. занятие) 
Типы и разновидности текстов (информационные технологии 2 ч., пр. занятие) 
 

 9.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 
 

9.1. Примерные вопросы и задания к зачету 
1. Какие идеи классической риторики и филологии в первоначальный период их развития 
оказались существенными для складывания и развития теории текста в сер. XIX–XX вв.? 
Сформулируйте важнейшие результаты, полученные теорией текста под влиянием на-
званных идей? Вопреки им? 
2. Какие импульсы для развития представлений о тексте, на Ваш взгляд, содержатся в 
трудах М.М. Бахтина? Р. Барта? Ю.М. Лотмана? У. Эко? Какие из идей названных авторов 
не / слабо использованы в современной науке о тексте? 
3. Почему развитие теории текста находится под влиянием развития текстовой коммуни-
кации? Приведите примеры. 
4. Составьте перечень категорий текста, заложенных в его определении. Выведите их. 
Дайте им определение. 
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5. Составьте перечень понятий, использованных при рассмотрении «жизни» текста. Выве-
дите их. Дайте им определение. 
7. Что такое коммуникативный блок? Как соотносится понятие коммуникативного блока с 
понятием текста? С понятиями сложного синтаксического целого? Диалогического един-
ства? Абзаца? 
 
Образцы заданий  
1. К какому речевому жанру относится приведенный ниже текст. Аргументируйте свой 
ответ с опорой на характеристики «отраженности» (реализованности) индивидуальности 
коммуниканта, специфики целей и условий коммуникации, системно-структурной про-
стоты и сложности. 
Уважаемые соотечественники! 
В эти дни мы вместе пережили страшное испытание. Все наши мысли были о людях, ока-
завшихся в руках вооруженных подонков. Мы надеялись на освобождение попавших в 
беду. Но каждый из нас понимал, что надо быть готовыми к самому худшему. 
Сегодня рано утром проведена операция по освобождению заложников. Удалось сделать 
почти невозможное: спасти жизни сотен, сотен людей. Мы доказали, что Россию нельзя 
поставить на колени. 
Но сейчас я, прежде всего, хочу обратиться к родным и близким тех, кто погиб. Мы не 
смогли спасти всех. Простите нас. Память о погибших должна нас объединить. 
Я благодарю всех граждан России за выдержку и единство. Особая благодарность всем, 
кто участвовал в освобождении людей. Прежде всего – сотрудникам спецподразделений, 
которые без колебаний, рискуя собственной жизнью, боролись за спасение людей. Мы 
признательны и нашим друзьям во всем мире за моральную и практическую поддержку в 
борьбе с общим врагом. 
Этот враг силен и опасен, бесчеловечен и жесток. Это международный терроризм. Пока 
он не побежден, нигде в мире люди не могут чувствовать себя в безопасности. Но он дол-
жен быть побежден, и он будет побежден. 
Сегодня в больнице я разговаривал с одним из пострадавших. И он сказал: «Страшно не 
было. Была уверенность, что будущего у террористов нет». И это правда. У них нет буду-
щего, а у нас есть. 
(Речь Президента России В. В. Путина, произнесенная 26.10.2002 г.) 
2. Опишите идейное ядро текста, приведенного в задании 1, представив его информаци-
онную модель (базовой при моделировании может быть, например, методика контент-
анализа). 
3. Охарактеризуйте дискурсные / текстовые личности, репрезентированные в следующем 
тексте: 
UGLI 666 
Я давно заметила, что конспирология у атеистов вместо религии. Им всё время кажется, 
что ими кто-то манипулирует, кто-то их гипнотизирует, зомбирует, подслушивает, под-
нюхивает. А этот кто-то – просто дьявол, и всё. Дело в том, что от атеизма до шизофрении 
один шаг, и в большинстве случаев он уже сделан. Вот ты, Организм. Тебе кажется, что 
тобою кто-то манипулирует? 
Organizm(-: 
Если честно, да. 
UGLI 666 
В чем же манипуляция? 
Organizm(-: 
Ну, например, в том, что меня здесь заперли. Или в том, что второй день кормят оладьями. 
UGLI 666 
А, в этом смысле. Ну так это не манипуляция, это кара божья. 
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В. Пелевин «Шлем ужаса: Креатифф о Тесее и Минотавре»(примеры из эл. пособия 
Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова, Н.В. Панченко, А.А. Чувакин.Теория 
текста) 
 

 

    10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 
1.  Лукин В.А. Художественный текст: основы лингвистической теории. Аналитический 
минимум/ В.А. Лукин. – 2-е изд., перераб. И доп.. – М.: Ось-89, 2009. – 560 с. 
2.  Чернявская В.Е. Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердис-
курсивность: учеб. Пособие : доп. УМО/ В.Е. Чернявская. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 245 
с. 

б) дополнительная литература: 
1. Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: 
учеб.; практикум: Рек. Мин. обр. РФ/ Л.Г. Бабенко, Ю.В.Казарин. – 3-е изд., испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2005. – 496 с.  
2. Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. Практикум: учеб.: пособие: Рек. Мин. 
обр. РФ/ Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Дело-
вая книга, 2004. - 400 с.  
3. Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты 
анализа: учеб.: Рек. Мин. обр. РФ/ Л.Г. Бабенко. - М.: Академический Проект; Екатерин-
бург: Деловая книга, 2004. - 464 с.  
4. Валгина Н. С. Теория текста: Учеб. Пособие: рек. Мин. обр. РФ/ Н.С. Валгина. - М.: 
Логос, 2004. - 280 с.  
5. Ворожбитова А.А. Теория текста: Антропоцентрическое направление: учеб. Посо-
бие: рек. УМО/ А.А. Ворожбитова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. Шк., 2005. – 367 с. 
6. Гагаев А.А. Художественный текст как культурно-исторический феномен : Теория и 
практика прочтения: Учеб. Пособие/А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 
180 с. 
7. Заговорный текст : Генезис и структура/ ред. Л.Г. Невская, ред. Т.Н. Свешникова. – 
М.: Индрик, 2005. – 520 с. 
8. Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей "Смысл-Текст": Семантика, 
синтаксис / И.А. Мельчук. - М.: Школа "Языки русской культуры", 1999. - 346 с.  
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

http://www.gramota.ru Закладки «Словари» (внушительный список ссылок 
на различные словари русского языка) и «Библиоте-
ка» (возможность познакомиться с публикациями 
журнала Грамота.Ру) 

www.krugosvet.ru 
(http://www.wikipedia.ru 
http://www.glossary.ru) 
 

Онлайн энциклопедия "Кругосвет", где в подразделе 
"Лингвистика" раздела "Гуманитарные науки" можно 
найти определение любого лингвистического терми-
на, информацию о крупнейших лингвистах, языко-
вых школах, течениях, направлениях и т.д. 

http://www.philology.ru/ Филологический портал, на котором компактно 
представлена различная информация, касающаяся 
филологии как теоретической и прикладной науки. 
Центральным разделом портала является библиотека 
филологических текстов (монографий, статей, мето-
дических пособий). Особенно полезен раздел "Общее 
языкознание" освещающий вопросы языкознания, 
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философии языка, психолингвистики, теории и прак-
тики перевода, истории языка, преподавания языков. 
На сайте содержится информация о важнейших рус-
скоязычных филологических ресурсах. На сайте пуб-
ликуются только научные работы на русском языке, 
изданные ранее в виде  книг, брошюр, статей.  

http://www.linfvoinfo.com Сайт представляет собой журнал по языкознанию. 
Здесь можно ознакомиться с последними новостями 
в области лингвистики, справочными материалами и 
научными идеями. В разделе «Читальный зал» пре-
доставлен широкий выбор книг по различным разде-
лам языкознания. 

 
11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
В курсе используются мультимедийные средства: слайды, выполненные при помощи про-
граммы MicrosoftPowerPoint и содержащие основные положения и понятия каждой темы, 
демонстрируются при помощи проектора на экране в специально оборудованной аудито-
рии. 
 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
Примечания: 
1. Количество часов, отведенное на лекции см. с.6 (структура и содержание дис-

циплины) 

2. Список литературы к лекционным темам см. на с. 12-13. 
Введение 

Предмет, цели и задачи курса. Становление теории текста. Многоаспектность изуче-
ния текста. 

Определение текста как динамической коммуникативной единицы высшего порядка, 
посредством которой осуществляется речевое общение. 

Функциональный аспект в изучении текста. Типологическая разновидность речевого 
акта, лежащего в основе порождения и функционирования текста. Текст как продукт ре-
чевой деятельности, как результат взаимодействия плана выражения и плана содержания. 

Прагматический аспект изучения текста. Коммуникативное намерение и коммуника-
тивная установка текста. 

Теория текста как научная основа поиска оптимального варианта речевой организа-
ции текста. 

Текст и его восприятие. 
Значение фоновых знаний в восприятии текста. 
Литература: [1], [2], [4доп: раздел 1], [5 доп]. 

Текст как законченное информационное целое. 

Семантические и коммуникативные категории текста 
Текст как речевое произведение, обладающее качествами целостности и связности. 

Единицы текста: высказывание, межфразовое единство, фрагмент. Цельное речевое про-
изведение – высшая коммуникативная единица, высшая форма реализации коммуника-
тивной функции речи. Вербальные и невербальные средства выражения значения в тексте. 

Текст как семантико-структурное единство. Вербализация «немых» языков в тексте 
(языки жестов и мимики). 

Соответствие структуры текста теме, выражаемой информации, условиям общения, 
задачам и избранному стилю изложения. 

Вторжение в текст как единообразно организованное смысловое пространство эле-
ментов других текстов, «текстов в тексте» (Ю.М. Лотман). 

Значение и смысл. Глубина прочтения текста. 
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Литература: [1], [2], [4доп: раздел 1], [5 доп]. 
Виды информации и функционально-смысловые типы речи 

Информация фактуальная, концептуальная, методическая, эмотивная. 
Типы речи (изложения): описание, повествование, рассуждение. 
Описание. Цель описания, его построение. Элементы описания. Синтаксическая 

структура описания. Описания статические и динамические. Предметный и качественный 
характер рематических элементов описания. Своеобразие глагольных форм. Описание в 
разных видах текста: параграфа учебника, библиографического описания и др. 

Повествование. Цель повествования, его построение. Повествования эпические и 
сценические. Структура повествования. Процессуальный характер рематическихэлемен-
тов повествования. Своеобразие глагольных форм. Повествование в разных видах текста. 
Влияние темпов повествования на речевую организацию текста. 

Рассуждение. Цель рассуждения, его построение. Разновидности рассуждений. При-
чинно-следственные и условно-временные зависимости в компонентах рассуждения. Рас-
суждение в разных видах текста. Определение и объяснение. 

Смешанные типы изложения. 
Инструктирование как тип речи. Его структура и характер глагольных форм. Тексты 

инструктивного типа. 
Литература: [1], [2], [4доп: раздел 1], [5 доп]. 

Выражение в тексте авторской модальности 

Понятие авторской модальности. Формы выражения авторской модальности. 
Триада: производитель речи – субъект повествования – образ автора. Формы пред-

ставления субъекта повествования в разных семантико-коммуникативных типах текста: 
личностная, личностно-безличностная, безличностная. 

Образ автора как выражение личностного отношения к предмету изображения, от-
раженное в речевой структуре текста. Двунаправленность понятия образа автора. Образ 
автора как продукт сотворчества автора произведения и читателя. Понятия «образ автора» 
и «образ стиля». 

Литература: [1], [2], [4доп: раздел 1], [5 доп]. 
Типы и разновидности текстов 

Текст художественный и нехудожественный. 
Текст монологический и диалогический. 
Различение авторской и прямой речи. Формы представления чужой речи: прямая 

речь, несобственно-прямая речь, косвенная речь. Реплики диалога и полилога. Чужая речь 
в диалогических репликах. 

Текст прозаический и стихотворный. Речевая организация прозаического текста 
(речь отрывистая). Речевая организация стихотворного текста (речь периодическая, рит-
мически организованная). 

Формы представления авторства в художественном и нехудожественном тексте. 
Понятие креолизованного текста. 
Тексты официальные, специальные, научно-популярные, публицистические, художе-

ственные; справочные, инструктивные. 
Литература: [1], [2], [4доп: раздел 1], [5 доп]. 

Информационная насыщенность текста. 

Информативность и способы ее повышения 
Понятие информационной насыщенности текста и информативности текста. 
Понятие напряженного и ненапряженного текста. Напряженность изложения в плане 

содержания – количество информации, получаемое читателем в единице формы; напря-
женность изложения в плане выражения – количество единиц формы, приходящихся на 
единицу информации. Дозированность «упаковочного материала» (термин Л.В. Щербы) 
частей текста, не несущих существенной информации, но необходимых для читателей с 
ограниченными возможностями восприятия семантической информации. 
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Напряженность лексическая и напряженность композиционно-синтаксическая. Сня-
тие напряженности. 

Способы создания структурно напряженного текста: 1) образование скачков в тема-
рематических последовательностях; 2) использование информативно-компактных выска-
зываний (простых вместо сложных) при сохранении содержания; 3) использование выска-
зываний со вторичными предикатами; 4) применение разных видов синтаксической ком-
прессии; 5) предпочтение имплицитным видам синтаксической связи и снижение роли 
эксплицитной связи; 6) нулевое представление субъекта действия, состояния. 

Мера прагматической информации в тексте. Несоответствие объема информации, за-
ложенного в тексте, и объема информации, воспринимаемого читателем. Причины данно-
го несоответствия – объективные (связанные с закономерностями построения текста; с 
асимметричностью языкового знака) и субъективные (связанные со степенью подготов-
ленности читателя). Линейная структура развертывания текста и глубинная структура со-
общения. 

Пути повышения информационных качеств текста – интенсивный и экстенсивный. 
Интенсивный способ как способ свертывания информации; экстенсивный способ как спо-
соб расширения информации путем максимальной детализации сообщения. 

Литература: [1], [2], [4доп: раздел 1], [5 доп]. 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПО КУРСУ 
Текст как законченное информационное и структурное целое. 

Текст, если рассматривать его в системе обобщенных функциональных категорий, 
квалифицируется как в ы с ш а я  к о м м у н и к а т и в н а я  е д и н и ц а .  Это целостная 
единица, состоящая из коммуникативно-функциональных элементов, организованных в 
систему для осуществления коммуникативного намерения автора текста соответственно 
речевой ситуации. 

Текст имеет свою микро- и макросемантику, микро- и макроструктуру Семантика тек-
ста обусловлена коммуникативной задачей передачи информации (текст – информационное 
целое); структура текста определяется особенностями внутренней организации единиц 
текста и закономерностями взаимосвязи этих единиц в рамках цельного сообщения (текста) 
(текст – структурное целое). 

Единицами текста на с е м а н т и к о - с т р у к т у р н о м  у р о в н е  являются: в ы -
с к а з ы в а н и е  (реализованное предложение), м е ж ф р а з о в о е  е д и н с т в о  (ряд 
высказываний, объединенных семантически и синтаксически в единый фрагмент). Межфра-
зовые единства в свою очередь объединяются в более крупные ф р а г м е н т ы - б л о к и ,  
обеспечивающие тексту целостность благодаря реализации дистантных и контактных смы-
словых и грамматических связей. На уровне к о м п о з и ц и о н н о м  выделяются единицы 
качественно иного плана – абзацы, параграфы, главы, разделы, подглавки и др. 

Единицы семантико-грамматического (синтаксического) и композиционного уровня 
находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности, в частном случае они даже в «про-
странственном» отношении могут совпадать, накладываясь друг на друга, например, меж-
фразовое единство и абзац, хотя при этом они сохраняют свои собственные отличительные 
признаки. 

С семантической, грамматической и композиционной структурой текста тесно связаны 
его стилевые и стилистические характеристики. Каждый текст обнаруживает определенную 
более или менее выраженную функционально-стилевую ориентацию (научный текст, худо-
жественный и др.) и обладает стилистическими качествами, диктуемыми данной ориента-
цией и, к тому же, индивидуальностью автора. 

Стилистические качества текста подчинены тематической и общей стилевой доминан-
те, проявляющейся на протяжении всего текстового пространства. 

Построение текста определяется темой, выражаемой информацией, условиями обще-
ния, задачей конкретного сообщения и избранным стилем изложения. 
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Текст как речевое произведение состоит из последовательно объединенных вербаль-
ных средств (высказываний, межфразовых единств). Однако значения, заключенные в тек-
сте, не всегда передаются только вербальными средствами. Для этого существуют и средст-
ва невербальные; в рамках высказывания и межфразового единства это может быть порядок 
слов, соположение частей, знаки препинания; для акцентирования значений – средства 
выделения (курсив, разрядка и др.) Например, при сочетании высказываний Сын пошел в 

школу. Дочка – в детский сад сопоставительное значение не нашло для себя словесного 
выражения; кроме того, сказуемое пошла заменено знаком тире. В рамках более сложных 
компонентов текста таких невербализованных значений может оказаться значительно 
больше. Например, использование знаков вопросительного и восклицательного, замещаю-
щих целые реплики диалога. 

– Посмотрите, какой он хорошенький! – Наташа подводит меня поближе к клетке и 

просовывает внутрь руку, которую малыш сразу же хватает и как будто бы пожимает. – 

Такие красивые детеныши у орангутангов – большая редкость. А вы обратили внимание, 

как он похож на свою мать? 

– ? 

– А как же! У обезьян все, как у людей (Моск.Комс. 1986. 29 ноября). 
В этом смысле интересен следующий пример: 
И на бритом, багровом лице проиграло: 

– «?» 

– «!» 

– «!?!» 

Совершенно помешанный!(А. Белый.Петербург) 
Изображение пауз, заминок в речи, резкого интонационного перелома осуществляется 

при помощи знаков препинания. Тембр, интенсивность, паралингвистическое сопровожде-
ние речи изображается обычно описательно (кричал, размахивая руками; посмотрел, сощу-

рив глаза). Однако такое словесное изображение мимики, жестов необязательно. Например, 
вопрос, удивление, можно передать только знаками: Так ты его видел? – ??? 

Для передачи значений в тексте служат и различные фигуры умолчания, тоже относя-
щиеся к невербализованным средствам. 

С другой стороны, в тексте может быть осуществлена вербализация «немых» языков 
(языков жестов, мимики). Этому, в частности, служат разнообразные ремарки в драматиче-
ских произведениях или авторские описания соответствующих жестов и мимики в произве-
дениях прозаических. 

Например: Он кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит: 

– А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер. 
(А. Чехов.Тоска); 
Поплакав, барышня вдруг вздрогнула, истерически крикнула: 

– Вот опять! – и неожиданно запела дрожащим сопрано: 

– Славное море священный Байкал... 

Курьер, показавшийся на лестнице, погрозил кому-то кулаком и запел вместе с ба-

рышней незвучным, тусклым баритоном: 

– Славен корабль, омулевая бочка!.. 
(М. Булгаков.Мастер и Маргарита) 
Так называемые немые языки являются полноценным средством коммуникации в ре-

альной жизни. Однако они широко представлены в вербализованном виде и в тексте – ху-
дожественном, публицистическом. При восприятии текстового описания жестов необходи-
мо учитывать их значимость в рамках данной языковой общности. Кроме того, читатель и 
создатель текста могут быть разделены во времени, это также может спровоцировать неаде-
кватность восприятия. Например, требуется комментарий к описанию жеста в тексте произ-
ведения А. Чехова «Толстый и Тонкий»: Толстый, желая расстаться дружески, протянул 

руку, а Тонкий пожал два пальца и захихикал. Еще пример: 
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О начальнике департамента: «... Я тотчас заметил, что он масон: он если даст кому 

руку, то высовывает только два пальца» (Н. Гоголь.Записки сумасшедшего). Недоразуме-
ния могут возникнуть при чтении текста иностранным читателем, так как «немые» языки 
разных народов могут существенно различаться. Например, кивок в знак согласия в странах 
арабского мира воспринимается как проявление невоспитанности, если относится к незна-
комому человеку или старшему по возрасту. 

Можно назвать и такой способ передачи значений в тексте, как вторжение в единооб-
разно организованное пространство элементов других текстов, «текстов в тексте» (Ю.М. 
Лотман). Это могут быть прямые включения – эпиграфы, цитаты, ссылки. Могут быть пере-
сказы-вставки иных сюжетов, обращения к легендам, «чужим» рассказам и др. 

Прагматическая установка текста и прагматическая установка автора 
Для определения механизмов образования текста необходимо уяснение таких понятий, 

как прагматическая установка текста и прагматическая установка автора. Текст как цельное 
речевое произведение имеет свои закономерности образования. Текстообразование осуще-
ствляется под влиянием целеустановки самого текста и целеустановки конкретного автора 
текста. Первое диктуется самим текстом, его типом, жанром, задачами, которые он реализу-
ет. Второе – всецело связано с авторской модальностью, так как любое сообщение заключа-
ет в себе не только информацию, но и отношение автора к сообщаемой информации. По-
следнее особенно важно в установлении прагматики текста, поскольку связано с интерпре-
тационной стороной текста. Автор не только формирует собственно текст, но и направляет 
читателя в его интерпретации текста. 

Прагматическая установка текста исходит из самого текста – его назначения, его вида, 
жанра. Например, автор, приступающий к написанию учебника, заранее знает, каков будет 
объем текста, какие вопросы и проблемы надо осветить, в основном какова будет структура 
будущего текста, каковы сложившиеся в практике жанровые особенности учебной литера-
туры и методические приемы подачи материала. 

При начале работы над текстом известной бывает его общаяцелеустановка – инфор-
мирование, обучение, инструктирование, декларирование и т.д. Таким образом, каждый 
текст имеет свою прагматическую установку. Она и определяет форму текста, отбор мате-
риала, общую стилистику и др. Однако автор как конкретный субъект, подчиняясь общим 
правилам построения текста данной направленности, вносит свои, личностные коррективы 
в построение текста, т.е. осуществляет свою, авторскую прагматическую установку. 

Обе установки совмещаются, могут накладываться друг на друга, но могут по каким-
то причинам расходиться и даже вступать в противоречие. Более того, автор может изби-
рать жанр текста, ориентируясь исключительно на свои личные пристрастия. Например, 
Л.Н. Толстой предпочитал монументальные, объемные романы, А.П. Чехов – юмористиче-
ские зарисовки, рассказы, в крайнем случае – повесть. Избрав жанр, автор творит сообразно 
установкам данного жанра, но может и нарушить каноны жанра, может нарушить последо-
вательность в раскрытии темы. 

Личностное начало, естественно, в большей степени проявляется в художественном 
тексте, нежели в тексте учебном и тем более – справочном, инструктивном и др. Вообще, 
чем более стандартен текст, тем ярче выявляются его признаки, тем непреложнее каноны 
его образования, тем ниже степень проявления личностного начала. Чем в большей мере 
ощущается присутствие «художественности» в тексте, тем сильнее проявляется личностное 
начало. 

Даже в построении абзаца, этого маленького фрагмента текста, можно обнаружить 
различие в целеустановках – текстовой и авторской. Например, абзац в принципе стремится 
слиться с межфразовым единством, т.е. стать семантически и структурно завершенной еди-
ницей. Однако по воле автора он, абзац, может разорвать межфразовое единство, преследуя 
цели эмоционального, эмфатического плана, или, наоборот, объединить несколько межфра-
зовых единств в один большой абзац. Так, текст диктует четкое соблюдение композицион-
ной последовательности в раскрытии темы, а автор, пренебрегая этим правилом, пытается 
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решить задачу повышения выразительности текста путем применения приема «неожидан-
ности». 

В результате взаимодействия двух прагматических установок в тексте обнаруживается 
два вида членения: о б ъ е к т и в н о е  ч л е н е н и е ,  подчиненное структурной логике 
развертывания текста, и с у б ъ е к т и в н о е  ч л е н е н и е ,  которое либо усиливает ло-
гичность построения текста, либо своеобразно нарушает ее, создавая смысловые и стили-
стические эффекты. В последнем случае установка текста и установка автора расходятся, и 
автор намеренно использует данный прием с целью более эффективного воздействия на 
читателя. В частности, это сказывается на особенностях абзацного членения текста, всецело 
подчиненного авторской установке. 

Единицы текста – высказывание и межфразовое единство 
При конструировании текста используются максимальные единицы языка (предложе-

ния), которые становятся минимальными единицами речи (высказываниями), последние, 
объединяясь в семантико-структурные блоки, образуют разные типы и виды речевой орга-
низации (по-другому – типы речи, типы текста и т.д.) В основе этих блоков лежат разные 

виды высказываний, которые, сочетаясь друг с другом, и образуют эти разные виды текста. 
Высказывание – это реализованное предложение (не схема, а лексически наполненная, 

выражающая конкретнуюцелеустановку единица речи). Любое высказывание – это предло-
жение, но не любое предложение есть высказывание. Или: одно предложение может заклю-
чать в себе несколько высказываний-сообщений. В тексте мы имеем дело не с предложени-
ем (в терминологическом смысле), а с высказываниями, т.е. не с языковыми единицами, а с 
единицами речевыми, которые конкретизируют свой смысл в тексте. Например, предложе-
ние Студенты поехали на экскурсию может заключать в себе три высказывания, смысл 
которых проявляет контекст. Соответственно возможны разные акценты (ударения): 

Студенты поехали на экскурсию (а не кто-то другой). 
Студенты поехали на экскурсию (а не пошли пешком). 
Студенты поехали на экскурсию (а не на сельхозработы). 
Высказывания бывают однообъектные и разнообъектные (в зависимости от того, 

сколько событий отражено в его содержании). Например: Поезд идет (сообщение о движе-
нии поезда) и Поезд идет с большой скоростью (сообщение о движении поезда и о скоро-
сти его движения). В предложении Мне сообщили о приезде отца отражены два события: 
Мне сообщили о том, что приехал отец (два субъекта действия). 

Высказывание всегда имеет два компонента, в отличие от предложения, где может 
быть один компонент, два и несколько (главные члены и второстепенные; односоставные и 
двусоставные предложения). Компоненты высказывания – тема и рема (тема – данное, 
исходное; рема – новое, искомое). Члены предложения, например подлежащее и сказуемое, 
необязательно совпадают с компонентами высказывания – темой и ремой. Порядок следо-
вания компонентов высказывания – от темы к реме (это объективный, прямой порядок 
слов). Например: Мы услыхали звук. Поскрипывала дверь.Во втором высказывании «по-
скрипывала» – тема (известное из первого предложения-высказывания) и «дверь» – рема (то 
новое, что сообщается о данной теме). С точки зрения грамматической структуры предло-
жения «дверь» будет подлежащим, а «поскрипывала» сказуемым. 

Высказывания бывают двух типов в зависимости от их коммуникативных качеств (де-
ление дается обобщенно и в какой-то мере условно). 

Информативные высказывания, в которых разворачивается содержательная информа-
ция (это сообщения описательного, повествовательного, аргументирующего, анализирую-
щего типа), и высказывания верификативные, которые служат целям утверждения или оп-
ровержения, контраргументации (высказывания полемические, убеждающие, воздействую-
щие). Функцией информативных высказываний является сообщение – они несут новую 
информацию. Функция верификативных высказываний – оформить реакцию на мнение 
собеседника (реального или воображаемого), т.е. дать коррекцию или верификацию этого 
мнения. Подобные высказывания выполняют функцию эмоционального воздействия. 
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Ср.: верификативное и информативное высказывания (в зависимости от ударения) в 
стихотворении М.Ю. Лермонтова: «Люблю отчизну я, но странною любовью» (И. Андро-
ников настаивает на таком прочтении). Ударение падает на слово «люблю», следовательно, 
фраза воспринимается как ответная реплика, опровергающая мнение воображаемого собе-
седника. В таком прочтении высказывание будет верификативным, т.е. опровергающим 
другое мнение, информация о котором уже была дана. При переносе ударения: «Люблю 

отчизну я, но...» – высказывание воспринимается как чисто информативное, не связанное с 
реакцией на полученную информацию. 

Информативные высказывания лежат в основе текстов описательных, повествователь-
ных, аргументирующих, анализирующих (последние два объединяют тексты типа рассуж-
дения). Верификативные высказывания не служат организующими компонентами особых 
видов текста, они вклиниваются (с разной степенью интенсивности) в тексты названных 
типов (их больше будет, конечно, в текстах типа рассуждения), и это вклинивание дает 
эффект диалогизации: эффект диалога есть, а вопросно-ответная система не представлена 
(есть только ответ). Такой тип речевой организации превращается в особый журналистский 
или, шире, художнический прием. 

Монолог в зависимости от цели высказывания бывает преимущественно сообщающим 
или эмоционально-оценочным, с ярко выраженной модальностью. 

Организуясь на базе разных коммуникативных типов высказывания, разные виды тек-
ста вырабатывают специфические речевые средства своего оформления. В идеальном, чис-
том виде они могут сохранять специфику средств на протяжении всего текстового компо-
нента – описательные, повествовательные высказывания, высказывания типа рассуждения 
(выбор этого речевого оформления диктуется характером информации, а также целевой 
заданностью); переход от одной речевой формы к другой определяется рядом причин, в том 
числе темпом, ритмом; например, убыстрение темпа повествования сокращает предельно 
описательные моменты; наоборот, замедление темпа – растягивает описание. 

Информативные высказывания обычно передают фактологическую и концептуальную 
информацию (в художественном тексте – это авторское видение мира); верификативные 
высказывания создают информацию оценочную (часто подтекстовую). 

При характеристике высказываний используются и понятия диктума и модуса. Ос-
новная, содержательная информация передается диктумом; дополнительная, оценочная, 
интерпретирующая – модусом. Например, в предложении-высказыванииСлава богу, нако-

нец-то дождь закончился основная информация заключена в компоненте дождь закончился 
(это диктум); другие компоненты составляют модус: они сопровождают основную инфор-
мацию, субъективно оценивают ее, комментируют. Высказывания могут состоять только из 
диктума, но не могут содержать в себе только модус (так как нет материала для интерпрета-
ций), хотя в контексте при расчлененной подаче речи они могут занять «самостоятельную» 
позицию, но только при наличии базовой структуры. Например: Дождь закончился. Слава 

богу, наконец-то.Модусные компоненты могут быть подвержены редукции: Меня удивило 

то, что...; К моему удивлению...; К удивлению...Диктум и модус могут быть представлены в 
одном слове, например, при побуждении к действию: Войдите (я хочу, чтобы вы вошли). 

На базе высказывания строятся межфразовые единства (или сложные синтаксические 
целые). Это вторая семантико-синтаксическая единица текста, представляющая собой объе-
диненность двух и более высказываний – объединенностьтематическую и структурную. 
Межфразовое единство организуется через т е м а - р е м а т и ч е с к у ю   п о с л е д о в а -
т е л ь н о с т ь .  

В тема-рематической последовательности осуществляется пошаговаятематизация ре-
мы. 

Единство темы можно рассматривать в объеме микротемы и темы всего речевого про-
изведения. Мельчайшая частная тема – это тема, заключенная в межфразовом единстве. 
Переход от одной темы (микротемы) к другой есть граница межфразовых единств. Межфра-
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зовое единство всегда монотематично, при обы1чинении их друг с другом наблюдается 
переход от выражения микроом к макротеме. 

Для текста важна коммуникативная преемственность между его составляющими. Ка-
ждое высказывание в коммуникативном плане связано с предшествующим и продвигает 
сообщение от известного к новому, от данного, исходного к ядру. В результате образуется 
тема-рематическая последовательность, цепочка. Текст как единица коммуникативная 
предполагает такое соединение высказываний, в котором каждое из последующих содержит 
какую-то минимальную информацию, уже имевшуюся в предыдущем высказывании. 

Возьмем пример: В очень известном и большом городе жил царь, вдовец. У царя была 

дочь, невеста. Царевна далеко славилась и лицом и умом, и поэтому многие весьма хорошие 

люди желали сосватать ее. Среди этих женихов были князья, воеводы, и гости торговые, 

и ловкие проходимцы, которые всегда толкаются в знатных домах и выискивают, чем бы 

услужить (Н. Рерих.Детская сказка). 
Каждое из высказываний в этом кусочке текста, который представляет собой межфра-

зовое единство, поэтапно продвигает информацию вперед, как бы отталкиваясь от предше-
ствующего высказывания, что проявляется в повторении уже данной информации: жил 
старый царь, вдовец – у царя (1-е предл. – 2-е предл.); была дочь-невеста – царевна (2-е 
предл. – 3-е предл.); желали сосватать ее – среди этих женихов (3-е предл. – 4-е предл.). 

Нетрудно заметить, что если обозначить компоненты высказывания в терминах акту-
ального членения предложения /t – тема, г – рема/, то структура данного межфразового 
единства и одновременно его коммуникативная перспектива будет выглядеть так: 

 

 
 

Как видим, новую информацию несут рематические компоненты высказывания, имен-
но они продвигают информацию вперед; тематические же компоненты фиксируют исход-
ные пункты высказываний, они скрепляют отдельные высказывания, связывая их в единое 
целое и обеспечивая преемственность – информативную, коммуникативную, структурную. 
Повторная информация дается именно в тематическом компоненте высказывания, в кото-
ром согласно основной закономерности построения текста повторяется, полностью или 
частично, рема предшествующего высказывания: г1 дает t2; г2 дает t3 и т.д. Так образуется 
тема-рематическая последовательность в пределах кусочка текста, который синтаксически 
организуется как сложное синтаксическое целое. Именно тема-рематическая последова-
тельность проявляет коммуникативную связанность текста, так как через нее происходит 
накопление информации, ее продвижение; но одновременно тема-рематическая последова-
тельность выявляет и структурную связанность: тематическая преемственность каждого из 
высказываний требует «облачения в словесные одежды» и одновременно выбора опреде-
ленных синтаксических средств связи. Так содержание ищет форму, форма становится со-
держательной. 

Еще пример: В юности я пережил увлечение экзотикой. Желание необыкновенного 

преследовало меня много лет (К. Паустовский) – конец первого предложения и начало вто-
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рого содержательно совпадают, т.е. рема первого предложения переходит в тему второго 
предложения. 

Связь отдельных высказываний обнаруживается через сигналы связи – показатели 
связности, в частности имена, местоимения, местоименно-наречные слова, союзы и т.д. Они 
выступают индикаторами связи отдельных высказываний и компонентов текста. Однако 
структурная связь может быть выражена и посредством синтаксического параллелизма – 
цепочек высказываний, повторяющих одну и ту же модель. В последнем случае особенно 
важна и значима роль порядка слов при конструировании текста. Связь может не быть вы-
ражена словесно и существовать только на уровне логических отношений. Например: Ста-

ло душно. Мы вышли на улицу (причинно-следственная связь). 
Тема-рематические последовательности поддаются моделированию. Модели цепочек 

могут быть различными. Вот некоторые примеры: 
Во все времена в нарядах мужчин немаловажное место отводилось шляпе. То узкой, 

то широкополой, то спортивного покроя. Ее надевали и к костюму, и к плащу, и к сорочке 
(Моск.Комс. 1983. 21 мая). 

 

 
 
В данном случае обнаруживается цепная связь (последовательность неоднородного 

состава). 
Иное оформление получает тема-рематическая последовательность в следующем при-

мере: 
Буря бушевала над Петербургом, как возвращенная молодость. Редкий дождь хле-

стал в окна. Нева вспухала на глазах и переливалась через гранит. Люди пробегали вдоль 

домов, придерживая шляпы. Ветер хлопал черными шинелями. Неясный свет, зловещий и 

холодный, то убывал, то разгорался, когда ветер вздувал над городом полог облаков (К. 
Паустовский). 

 

 
 

Так оформляется тема-рематическая последовательность при помощи параллельной 
связи (последовательность однородного состава). Кроме того, в данном случае последова-
тельность объединяется еще общей гипертемой: t1 – г1 (Буря бушевала над Петербургом...). 
Все предложения последующие, однотипно построенные, раскрывают содержание первого 
предложения, детализируя обобщенно сформулированную тему бури: (дождь хлестал; 

Нева вспухала; люди пробегали; ветер хлопал; свет то убывал, то разгорался; ветер взду-

вал). Так же строится и следующее межфразовое единство: Взошло солнце. Сады начали 

разгораться, сбрасывая рассветную дымку. Живой свет пробежал, как ветер, наискось по 

лицу женщины, блеснул в ее глазах, осветил ресницы и нервную руку, сжимавшую перила. 

Залив покрылся полосами света и тумана (К. Паустовский). Гипертема «Взошло солнце» 
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содержательно раскрывается последующими предложениями, имеющими параллельную 
структуру (порядок слов, формы сказуемых). 

Тема-рематическая последовательность может быть образована и иным способом, в 
частности с использованием сквозной темы: 

У нас в лесах малина растет большей частью по буеракам и по берегам лесных речек, 

где истлевают в труху упавшие на землю деревья. Малина, даже и садовая, любит почему-

то древесную перегнившую труху. Обычно малине сопутствуют высокие травы, чаще 

всего крапива, которая едва ли не перерастает саму малину (В. Солоухин). 
 

 
 
Естественно, что разные виды связи могут сочетаться, оформляя тема-рематические 

последовательности смешанного типа. 
Текстообразующую роль выполняют не только анафорически употребляемые место-

именно-наречные слова, различные виды повторной номинации, но и п о р я д о к  с л о в ,  
особенно в тех случаях, когда лексико-грамматические средства связи отсутствуют. 

Законы порядка слов связаны именно с тема-рематическим строением высказывания. 
При текстообразовании большую роль выполняют рематические компоненты вследствие 
того, что позиция ремы оказывается маркированной — это конечная позиция высказывания. 
На этом основывается движение коммуникативной прогрессии – нарастание информацион-
ной значимости сообщений в составе компонентов текста. 

П о р я д к о м  с л о в  в предложении считается расположение в нем его членов. Су-
ществует мнение, что порядок слов в русском языке свободный, т.е. за членами предложе-
ния не закреплено определенное место. Действительно, сказуемое может стоять то после 
подлежащего, то перед ним; некоторые виды обстоятельств и дополнения могут занимать 
разные места в предложении, способны отрываться от тех слов, с которыми связаны грам-
матически и по смыслу; даже определения, наиболее тесно связанные с определяемыми 
словами, могут располагаться и перед ними, и после них. Например: Случилось это давно. В 

давние-предавние времена... жило одно киргизское племя на берегу большой и холодной 

реки. Энесай называлась эта река (Ч. Айтматов). В первом предложении подлежащее стоит 
после сказуемого, а обстоятельство оказалось не после сказуемого, а после подлежащего. 
Во втором предложении обстоятельство в давние-предавние времена помещено в начале 
предложения, и сказуемое жило оказалось перед подлежащим. Обстоятельство на берегу 

реки оторвано от сказуемого-глагола жило. Особенно необычен порядок расположения слов 
в последнем предложении, где именная часть сказуемого Энесай стоит перед связкой назы-

валась. Возможны и другие варианты расположения слов в этих предложениях: Это случи-

лось давно... Называлась эта река Энесай; Давно это случилось... Эта река называлась 

Энесай. Однако эти перестановки не бесконечны, они определяются и ограничиваются за-
конами конструирования сложного целого. Следовательно, если и можно говорить об отно-
сительно свободном порядке слов, то лишь применительно к некоторым словесным ком-
плексам. Предлоги, союзы, частицы всегда имеют определенное место в предложении. Дру-
гие слова допускают некоторую свободу в размещении, однако варианты их расположения 
также не беспредельны. Эти ограничения связаны с двумя причинами: структурной связан-
ностью компонентов высказывания в пределах межфразового единства и смысловой их 
значимостью. Порядок слов может изменяться в связи с необходимостью изменения смыс-
ла, акцентных качеств компонентов межфразовых единств. 
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Каждое предложение, реализуясь в речи в виде конкретной единицы сообщения, 
оформляется в соответствии с определенным коммуникативным заданием, и его граммати-
ческая структура зависит от задач целенаправленного сообщения. Приспособление грамма-
тической структуры предложения в результате включения в ту или иную речевую ситуацию 
к задачам коммуникации есть его а к т у а л ь н о е  ч л е н е н и е  (термин чешского лин-
гвиста В. Матезиуса). Единицы, фигурирующие при актуальном членении, Матезиус назвал 
о с н о в о й  и я д р о м  высказывания, или темой и ремой, в другой терминологии. 

В результате актуального членения предложение становится динамической единицей 
речи. Актуальное членение может по-разному соотноситься с его грамматическим членени-
ем. Возьмем предложениеОтец приедет завтра. Это повествовательное предложение мож-
но переделать в вопросительное Отец приедет завтра? Однако такое «нейтральное» во-
просительное предложение в речи не может существовать, так как неясно, какой ответ ожи-
дается. Интонационное выделение слова, с которым связано содержание вопроса (осущест-
вляемого посредством логического ударения), дает возможность приспособить это предло-
жение к нуждам общения. Задавая вопросОтец приедет завтра?, мы используем речевую 
ситуацию, при которой общающимся известно, что отец приедет и неизвестно время приез-
да. При развернутом ответе предложение будет выглядеть так: Отец приедет завтра (или 
послезавтра). С точки зрения актуального членения темой сообщения в этом предложении 
является отец приедет, а ремой (новым в сообщении) – завтра, так как цель построения 
данного предложения состоит в обозначении времени, поскольку все остальное известно. 
Ср. также вопросы с иными акцентами (Отец завтра приедет?Завтра приедет отец?), в 
которых подчеркивается поиск информации иного типа. Однако в любом случае с точки 
зрения грамматического членения предложение делится на иные отрезки: отец – подлежа-
щее; приедет завтра – состав сказуемого. 

Тема сообщения может быть определена контекстом. Например: В нашем саду води-

лись белки. Но появлялись они редко. Первое предложение содержит сообщение о наличии 
белок. Поэтому во втором предложении это известное (раз они водились, могли и появить-
ся) помещается вначале – Но появлялись они, а далее сообщается новое – редко. Таким обра-
зом, при актуальном членении предложение распадается на частино появлялись они и редко; 
грамматически же предложение членится по-другому: Они (подлежащее) и появлялись ред-

ко (состав сказуемого). При актуальном членении в данном случае объединились оба глав-
ных члена в один компонент, а второстепенный член предложения выделился в особый 
компонент актуального членения. 

Грамматическое членение предложения на состав подлежащего и состав сказуе-
мого определяется позиционной структурой самого предложения. Актуальное члене-
ние зависит от причин внешних для данного предложения: от контекста, речевой си-
туации, т.е. характеризует высказывание как компонент межфразового единства – 
строевой единицы текста. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса о порядке слов нельзя исходить из таких 
категорий, как члены предложения. «Расположение слов в речи о п о с р е д о в а н о  распо-
ложением других единиц, в состав которых они входят, – темы и ремы, а в состав и той и 
другой единицы могут входить слова любых категорий». Поэтому не вполне правомерно 
определять, например, расположение подлежащего перед сказуемым как прямой порядок 
слов, а расположение сказуемого перед подлежащим как обратный порядок. И при прямом 
порядке слов грамматическое сказуемое может занимать первое место, если цель высказы-
вания состоит в обозначении действующего лица. Значит, порядок слов в предложении 
нельзя рассматривать в отрыве от его актуального членения, и понятия «прямой» и «обрат-
ный» порядок слов означают не последовательность расположения грамматических членов 
предложения (подлежащего, сказуемого, определения, дополнения и обстоятельства), а 
последовательность расположения темы и ремы и их компонентов. Порядок слов в предло-
жении зависит от его «сообщительного» смысла и не может самоопределяться. Порядок 
слов – не внутреннее качество определенного предложения, а качество, навязанное ему 
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извне: структурой и семантикой предшествующих предложений, коммуникативным задани-
ем и т.д. 

В структуре межфразового единства (сложного синтаксического целого) большую 
конструктивную роль играет и первая фраза-зачин, определяющая тематическую и строе-
вую перспективу всего межфразового единства. Ф р а з а - з а ч и н автосемантична, т.е. 
самодостаточна в смысловом отношении, даже будучи вырванной из контекста целого. В 
приведенных ранее примерах из К. Паустовского такую роль выполняют фразыБуря буше-

вала над Петербургом, Взошло солнце, которые в смысловом отношении как бы вбирают в 
себя все остальные высказывания данных единств, обобщая детализированное описание 
«бури» или «восхода солнца». Для строения данных межфразовых единств важно еще и то, 
что каждое из последующих высказываний строится по образцу первой фразы-зачина, ко-
пирует ее структуру; тому способствует словопорядок сказуемое – подлежащее (в первом 
примере) и особенно схожие формы глаголов: люди пробегали, ветер хлопал, свет то убы-

вал, то разгорался; сады начали разгораться; свет пробежал, осветил, залив покрылся. 
Фраза-зачин может иметь и такую специфику: в нем есть слово (или слова), вмещаю-

щее все содержание последовательно перечисляемых компонентов сложного синтаксиче-
ского целого. Такое единство строится по схеме предложения с однородными членами, при 
которых имеется обобщение. Вот пример: Отсюда было видно все вокруг. И самые высокие 

снежные вершины, выше которых только небо. Они стояли позади гор, над всеми горами и 

над всей землей. И те же горы, что пониже снежных, – лесистые горы, поросшие понизу 

лиственными чащами, а поверху темным сосновым бором. И горы Кунгеи, обращенные к 

солнцу; на склонах Кунгеев ничего не росло, кроме травы. И горы еще поменьше, в той 

стороне, где озеро, – просто голые каменистые увалы (Ч. Айтматов). Таким образом по-
строенное межфразовое единство легко объединяется в одно предложение. 

Фразы-зачины (первые высказывания межфразовых единств) выполняют важную роль 
и в структурном, и в смысловом отношении: они представляют собой тематические вехи 
текста. Каждая фраза-зачин – новая микротема. Кстати, если в порядке эксперимента стя-
нуть первые фразы-зачины в единый текст, опустив все другие компоненты межфразовых 
единств, то получится сжатый рассказ без детализации, пояснений и разъяснений. 

Возьмем отрывок из произведения М. Шолохова: 
Полк отступал вторые сутки. Медленно, с боями, но отступал. По возвышенным 

грунтовым дорогам тянулись обозы русской и румынской армий. Объединенные австро-

германские части охватывали отступавших глубоким фланговым обходом, пытались 

сомкнуть кольцо.// К вечеру стало известно, что 12 полку и соседней с ним румынской 

бригаде грозит окружение. Противник на закате солнца выбил румын из деревни Ховинески 

и уже продвинулся до высот «480», что граничат с голшским перевалом.// Ночью 12 полк, 

подкрепленный батареей конно-горного дивизиона, получил приказ занять позиции в низовь-

ях Голшской долины. Полк, выставив сторожевое охранение, приготовился к встречному 

бою.// В эту ночь Мишка Кошевой и хуторянин его, чурбаковатый Алексей Бешняк, были в 

секрете. Таились в ярке возле покинутого обвалившегося колодца, вдыхая разреженный 

морозом воздух. 

Этот отрывок легко поддается членению на четыре части (см. условные знаки). Пер-
вые фразы этих частей в принципе передают в сжатой форме все содержание нарисованной 
здесь картины: 

Полк отступал вторые сутки. 
К вечеру стало известно, что 12 полку и соседней с ним румынской бригаде грозит 

окружение. 

Ночью 12 полк, подкрепленный батареей конно-горного дивизиона, получил приказ за-

нять позиции в низовьях Голшской долины. 

В эту ночь Мишка Кошевой и хуторянин его, чурбаковатый Алексей Бешняк, были в 

секрете. 
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Каждая из данных фраз начинает новую мысль, намечает последовательный переход 
от одной темы к другой, именно поэтому получился полный пересказ основного содержа-
ния отрывка (конечно, без детализации в описании). Таким образом, роль первой фразы-
зачина в межфразовом единстве, а также порядка слов в составе высказываний оказалась 
конструктивной с точки зрения текстообразования. 

Такова структура межфразовых единств как семантико-синтаксических компонентов 
текста, построенных по типу тема-рематических последовательностей. 

Нарастание информации от темы к реме, от одного высказывания к другому в составе 
межфразового единства не всегда происходит с той последовательностью, которая была 
отмечена в приведенных примерах. В реальных текстах довольно часто можно обнаружить 
разрывы в тема-рематических последовательностях, скачки, которые позволяют сжимать 
подачу информации, экономить текстовое пространство. Это происходит в тех случаях, 
когда новая информация (обычно заключающаяся в реме) попадает сразу в тему последую-
щего высказывания, т.е. какая-то из микротем в последовательности оказывается не пред-
ставленной, образуя пропущенное смысловое и структурное звено. Кстати, на восприятии 
текста такие «пропуски» не сказываются, контекст восполняет эти пробелы. Более того, 
часто полная тематическая представленность в последовательности может выглядеть искус-
ственно, как нечто излишне растолковывающее очевидное. Скачки в последовательности 
используются авторами, стилистика которых чужда многословию. 

Пример на скачок в последовательности: 
Щедрин вернулся домой. Ни Марты, ни Петера не было. Только кот бродил из ком-

наты в комнату, жеманно изгибаясь около дверных косяков (К. Паустовский.Северная 
повесть). Условно можно восполнить пропуски: Щедрин вернулся домой. [Дома он обнару-
жил, что] Ни Марты, ни Петера не было. [Был кот]. Только кот бродил из комнаты в ком-

нату... 
Часто пользуется таким приемом сжатия информации Александр Сергеевич Пушкин: 
Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла не-

заметно. Сели ужинать в пятом часу (Пиковая дама). 
Ср.: Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова.[Игра затянулась.Была уже 

ночь.]Долгая зимняя ночь прошла незаметно. 
Пример из К. Паустовского: 
От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты лавчонки. 

Из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской с висевшей на одном 

костыле вывеской стоял веснушчатый парикмахер и грыз семечки (в этом сложном целом 
тематически не представлены главная улица и парикмахерская). 

Скачок в последовательности дает возможность сжать семантическую структуру тек-
ста, и тогда большую часть текстового пространства займут рематические компоненты 
высказывания, поскольку тема (о чем?) обычно бывает предварительно известной, при этом 
структура высказывания не меняется, только тема как бы уступает свою позицию новой 
информации. 

Таким образом, высказывания (минимальные единицы текста), объединяются в меж-
фразовом единстве на основе тематического единства и структурных показателей связно-
сти. Такие объединения образуют тема-рематические последовательности однородного, 
неоднородного или смешанного состава. В свою очередь межфразовые единства объединя-
ются в более крупные тематические блоки, образуя фрагменты текста. 

Такая последовательность в объединении единиц текста с обязательным нарастанием 
уровня членения текста (высказывание – межфразовое единство – фрагмент) в реальных 
текстах выдерживается необязательно. Так, например, отдельное высказывание может за-
нять позицию самостоятельного компонента текста, оказавшись между разными межфразо-
выми единствами, образуя тематический переход между ними. 

Вот, например, фрагмент из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: 
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Маргарита прыгнула с обрыва вниз и быстро спустилась к воде. Вода манила ее после 

воздушной гонки. Отбросив от себя щетку, она разбежалась и прыгнула в воду вниз голо-

вой. Легкое ее тело, как стрела, вонзилось в воду, и столб воды выбросило почти до самой 

луны. Вода оказалась теплой, как в бане, и, вынырнув из бездны, Маргарита вдоволь напла-

валась в полном одиночестве ночью в этой реке. 

Рядом с Маргаритой никого не было, но немного подальше за кустами слышались 

всплески и фырканье, там тоже кто-то купался. 

Маргарита выбежала на берег. Тело ее пылало после купания. Усталости никакой она 

не ощущала и радостно приплясывала на влажной траве. Вдруг она перестала танцевать и 

насторожилась. Фырканье стало приближаться, и из-за ракитовых кустов вылез какой-

то голый толстяк в черном шелковом цилиндре, заломленном на затылок. Ступни его ног 

были в илистой грязи, так что казалось, будто купальщик в черных ботинках. 
Отрывок этот композиционно строится так, что внутренняя фраза-высказывание одной 

своей частью обобщает впередистоящий компонент текста (рядом с Маргаритой никого не 

было) и намечает тематический переход к описанию следующей картины (появление фыр-
кающего толстяка-купальщика). Так, сложные целые и тематические блоки текста не обяза-
тельно следуют друг за другом, но могут прерываться отдельными высказываниями, важ-
ными с точки зрения композиции всего фрагмента текста. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) 
Методические указания для преподавателя 

Включение дисциплины «Теория текста» в качестве обязательной в государствен-
ный образовательный стандарт нового поколения отвечает насущным потребностям под-
готовки специалистов. 

Эффективная подготовка современного специалиста в разных областях предпола-
гает в качестве необходимой базы высокую речевую компетентность субъекта образова-
тельного процесса, без которой невозможно или затруднено освоение образовательных 
маршрутов. Речь становится все более и более мощным средством регуляции деятельно-
сти людей. 

Интенсивное развитие гуманитарного знания, антропоцентризм современной науки 
предполагают особое внимание к языку и речи, так как именно в них и только через них 
человек может осуществиться как личность. Антропоцентрическая ориентация современ-
ной науки и современных образовательных компетенций делают особенно актуальной 
проблему понимания, которая, в свою очередь, неразрывно связана с языком, языковой 
способностью человека, языковыми знаниями. Именно знание языка дает возможность 
воспринимать все учебные дисциплины, реализовать творческий потенциал личности в 
соответствующей предметной области. 

Современные образовательные программы, признающие приоритет личности обу-
чаемого, непременно должны учитывать то, что в структуре личности «человека говоря-
щего» значимым оказывается соотношение знания языка и знаний о языке. Знание языка 
определяет речевую деятельность носителя языка. Знания о языке основаны на том запасе 
лингвистической информации, который человек приобретает, получая среднее и высшее 
образование. 

В период обучения в вузе носитель языка в максимальной степени вовлечен в дея-
тельность, связанную с восприятием и переработкой множества текстов разных стилей и 
жанров, как и в деятельность по созданию текстов. Это также требует от студентов интен-
сивной работы над собственными речевыми навыками. 

В соответствии с этими исходными положениями и составлен комплекс по дисцип-
лине.  

Лекции продуктивнее читать, сопровождая их презентациями, поскольку такая 
форма дает возможность наглядно в виде схем, таблиц изобразить системный характер 
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взаимодействия языковых единиц, основанный на интегрально-дифференциальных отно-
шениях. Развернутые планы лекций представлены в рабочей программе. 

На практических занятиях предполагаются различные виды работы. Кроме выпол-
нения практических упражнений, введены задания, требующие от студентов творческого 
осмысления конкретных жизненных ситуаций, возникающих в любой сфере деятельности.  

Теоретические вопросы целесообразно рассматривать, соотнося их с конкретными 
практическими заданиями, представляющими собой систему в каждой изучаемой теме. В 
течение всего времени изучения дисциплины текущий контроль осуществляется двумя 
группами тестов. Первая носит обучающий характер; основная задача этих тестовых зада-
ний – контроль формирования деловой культуры студентов. Вторая контролирующая; ос-
новная задача – контроль усвоения студентами учебного материала. 

Рейтинговая система контроля выполнения самостоятельной работы дает возмож-
ность активизировать самостоятельную учебно-познавательную деятельность студентов. 

Методические указания для студентов 
Важнейшими видами самостоятельной работы являются доработка лекционных ма-

териалов по учебной, дополнительной и справочной литературе, а также выполнение 
практических заданий. В течение семестра необходимо усвоить учебный материал, кото-
рый предложен на лекциях, практических занятиях, в учебных и методических пособиях. 
Самостоятельная работа по дисциплине обеспечивает формирование умений и навыков 
научной организации учебного труда.  

Общее тематическое содержание самостоятельной работы определяется рабочей 
программой курса. Виды самостоятельной работы представлены в рабочей программе (с. 
9), где указаны содержание СРС, объем в часах, сроки и формы контроля результатов.  

Работу следует начинать с уточнения темы и составления плана работы, в котором 
намечается последовательность повторения и закрепления изученного нового материала, 
соотнесение теории и содержания практических упражнений, для выполнения которых 
требуются соответствующие теоретические знания; прогнозируется и примерное время, 
необходимое для каждого из этих видов работы. 

Повторение изученного ранее должно занимать большое место на каждом само-

стоятельном занятии. Именно повторение в конечном счете и обеспечивает успех всей 

работы по дисциплине.  

Работа с учебной и научной литературой 

Основной вид работы с книгой – чтение. При изучении нового надо стараться точ-

но определить объем текста, с которым следует ознакомиться при подготовке конкрет-

ной темы и, исходя из целей, задач и объема имеющегося времени, выбрать один из ви-

дов чтения. 

Чтение учебной и научной книги должно реализовать изучающую цель. Цель 

и з у ч а ю щ е г о  чтения – максимально полно и точно понять содержащуюся инфор-

мацию. Текст читается целиком, темп – медленный, отдельные места перечитываются. 

Чтение научного текста должно сопровождаться словарной работой: непо-

нятные и незнакомые слова, а также неизвестные термины в ходе чтения должны уточ-

няться по словарям и записываться в тетрадь. В процессе чтения необходимо периодиче-

ски останавливаться, вдумываясь в прочитанное. 

Если непонятен какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, 

что именно вам непонятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все воз-

никшие вопросы: либо найти ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться к 

специалистам. 

По окончании изучающего чтения каждого параграфа необходимо записать в тет-

радь определения понятий, основные положения, примеры. Чтение с записью прочи-

танного – условие серьезного и осознанного обучения. 
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 Рекомендуются следующие формы работы с учебной и научной книгой:  

1) выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 

2) запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 

3) составление конспекта параграфа одного из пособий: 

4) заучивание определений наиболее важных понятий; 

5) повторение определений наиболее важных понятий; 

6) заучивание примеров, приводимых в пособиях для подтверждения наиболее 

важных положений данной темы. 

Подготовка к лекционным занятиям 
Главное в самостоятельной работе студента – чтение материала учебных пособий 

по тематике лекций (см. план лекционных занятий в рабочей программе). При чтении на-
до ставить перед собой цель вникнуть в круг проблем, с которыми были мало знакомы, 
найти в данной теме полезное для себя, для своей работы. Подготовку к каждой лекции 
нужно начинать с обработки записи предыдущей: во-первых, подчеркнуть все заголовки, 
чтобы они выделялись на общем фоне страницы; во-вторых, указать в оглавлении тетради 
страницы, на которых раскрываются соответствующие темы; в-третьих, расшифровать те 
места в записи лекции которые в спешке пришлось сократить, более точными словами 
выразить неудачно сформулированные мысли; в-четвертых, различными средствами вы-
делить формулировки основных понятий. Оформив запись, перейти к чтению лекционно-
го материала и учебных пособий, рекомендованных к этой теме.  

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка начинается с оформления записей, рабочих помет, дополнений, сде-

ланных на предыдущем аудиторном занятии.  
Затем изучается теоретический материал по плану практического занятия, запоми-

наются основные понятия и их формулировки. 
Следующий этап – выполнение практических заданий. Необходимо следовать ре-

комендациям к каждому заданию, анализировать предлагаемые образцы, на основе кото-
рых будет выполняться задание, использовать лекционные материалы, справочники и 
словари при анализе языковых единиц.  

Трудные темы целесообразно изучать в течение длительного времени. При этом 

степень трудности различных тем каждый студент определяет для себя индивидуально. 

Рекомендуются следующие формы работы:  

1) продумывание заголовка темы; 

2) чтение записи лекций по данной теме; 

3) первоначальное чтение материала по данной теме в других имеющихся пособи-

ях; 

4) составление кратких тезисов к пунктам плана практического занятия; 

5) выполнение упражнений и заданий, представленных в плане практического за-

нятия; 

6) подбор собственных примеров для наиболее важных положений данной темы; 

7) выявление связей данной темы с другими темами курса; 

8) выявление связей данной темы с темами других курсов, изучаемых по специ-

альности в целом, и лингвистическим дисциплинам в частности; 

9) определение возможных путей использования знаний по данной теме в работе; 

10) объяснение данной темы другим студентам. 

Рекомендованные формы подготовки к практическим занятиям применяются ва-

риативно, исходя из особенности содержания конкретной темы, а также с учетом инди-

видуальных особенностей студентов. 

Требования к итоговой аттестации по курсу 
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Осуществляется дифференцированный подход к выставлению итоговой оценки, 
основанный на рейтинговой шкале. 

Студенты, выполнившие все предусмотренные учебным планом виды работы, на-
бравшие за работу в течение семестра количество баллов, соответствующее оценкам «от-
лично», «хорошо», и не имеющие задолженностей по разным видам работ, получают со-
ответствующую оценку по результатам текущей работы в течение семестра (на основе ре-
зультатов рейтинга). 

Студенты, набравшие за работу в течение семестра количество баллов, соответст-
вующее оценке «удовлетворительно», и имеющие задолженностей по разным видам ра-
бот, итоговую оценку получают после сдачи задолженностей. 

Студенты, получившие за работу в течение семестра количество баллов, соответст-
вующее оценке «неудовлетворительно», сдают зачет в соответствии с требованиями к со-
держанию и уровню освоения дисциплины, а также к объему и формам выполнения ауди-
торной и самостоятельной работы. 

 
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие №1-2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Виды заданий для самостоятельной работой определяются главной целью  рабочей 
программы и особенностью контингента обучающихся и, в связи с этим, могут изменяться  
и дополняться по усмотрению преподавателя (объем, кол-во часов и темы см. с.9). 

 
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Средства контроля представлены контрольно-измерительными материалами: зада-
ниями и тестами (которые представлены как на бумажных, так и на электронных носи-
телях), вопросами к экзамену.  

Формы текущего контроля: контрольные работы, тестирование, выполнение уп-
ражнений. 

Форма итогового контроля: зачет, состоящий из двух частей: выполнение кон-
трольной тестовой работы, устный ответ на теоретические вопросы. При этом оценка, по-
лученная по итогам выполнения контрольной работы, является частью итоговой оценки 
зачета. 

 
Текущий контроль знаний 

ОБРАЗЦЫ ПРОВЕРОЧНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Примеры тестов, практических заданий, тренингов, деловых игр 

 

Итоговый контроль знаний 
Примерные вопросы и задания к зачету 

1. Какие идеи классической риторики и филологии в первоначальный период их развития 
оказались существенными для складывания и развития теории текста в сер. XIX–XX вв.? 
Сформулируйте важнейшие результаты, полученные теорией текста под влиянием на-
званных идей? Вопреки им? 
2. Какие импульсы для развития представлений о тексте, на Ваш взгляд, содержатся в 
трудах М.М. Бахтина? Р. Барта? Ю.М. Лотмана? У. Эко? Какие из идей названных авторов 
не / слабо использованы в современной науке о тексте? 
3. Почему развитие теории текста находится под влиянием развития текстовой коммуни-
кации? Приведите примеры. 
4. Составьте перечень категорий текста, заложенных в его определении. Выведите их. 
Дайте им определение. 
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5. Составьте перечень понятий, использованных при рассмотрении «жизни» текста. Выве-
дите их. Дайте им определение. 
7. Что такое коммуникативный блок? Как соотносится понятие коммуникативного блока с 
понятием текста? С понятиями сложного синтаксического целого? Диалогического един-
ства? Абзаца? 
 
Образцы заданий  
1. К какому речевому жанру относится приведенный ниже текст. Аргументируйте свой 
ответ с опорой на характеристики «отраженности» (реализованности) индивидуальности 
коммуниканта, специфики целей и условий коммуникации, системно-структурной про-
стоты и сложности. 
Уважаемые соотечественники! 
В эти дни мы вместе пережили страшное испытание. Все наши мысли были о людях, ока-
завшихся в руках вооруженных подонков. Мы надеялись на освобождение попавших в 
беду. Но каждый из нас понимал, что надо быть готовыми к самому худшему. 
Сегодня рано утром проведена операция по освобождению заложников. Удалось сделать 
почти невозможное: спасти жизни сотен, сотен людей. Мы доказали, что Россию нельзя 
поставить на колени. 
Но сейчас я, прежде всего, хочу обратиться к родным и близким тех, кто погиб. Мы не 
смогли спасти всех. Простите нас. Память о погибших должна нас объединить. 
Я благодарю всех граждан России за выдержку и единство. Особая благодарность всем, 
кто участвовал в освобождении людей. Прежде всего – сотрудникам спецподразделений, 
которые без колебаний, рискуя собственной жизнью, боролись за спасение людей. Мы 
признательны и нашим друзьям во всем мире за моральную и практическую поддержку в 
борьбе с общим врагом. 
Этот враг силен и опасен, бесчеловечен и жесток. Это международный терроризм. Пока 
он не побежден, нигде в мире люди не могут чувствовать себя в безопасности. Но он дол-
жен быть побежден, и он будет побежден. 
Сегодня в больнице я разговаривал с одним из пострадавших. И он сказал: «Страшно не 
было. Была уверенность, что будущего у террористов нет». И это правда. У них нет буду-
щего, а у нас есть. 
(Речь Президента России В. В. Путина, произнесенная 26.10.2002 г.) 
2. Опишите идейное ядро текста, приведенного в задании 1, представив его информаци-
онную модель (базовой при моделировании может быть, например, методика контент-
анализа). 
3. Охарактеризуйте дискурсные / текстовые личности, репрезентированные в следующем 
тексте: 
UGLI 666 
Я давно заметила, что конспирология у атеистов вместо религии. Им всё время кажется, 
что ими кто-то манипулирует, кто-то их гипнотизирует, зомбирует, подслушивает, под-
нюхивает. А этот кто-то – просто дьявол, и всё. Дело в том, что от атеизма до шизофрении 
один шаг, и в большинстве случаев он уже сделан. Вот ты, Организм. Тебе кажется, что 
тобою кто-то манипулирует? 
Organizm(-: 
Если честно, да. 
UGLI 666 
В чем же манипуляция? 
Organizm(-: 
Ну, например, в том, что меня здесь заперли. Или в том, что второй день кормят оладьями. 
UGLI 666 
А, в этом смысле. Ну так это не манипуляция, это кара божья. 
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В. Пелевин «Шлем ужаса: Креатифф о Тесее и Минотавре»(примеры из эл. пособия 
Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова, Н.В. Панченко, А.А. Чувакин.Теория 
текста) 
 

 
 

Требования к зачету 
1. Посещение всех аудиторных занятий. 
2. Активная работа на практических и семинарских занятиях. 
3. Подготовка докладов и выступление по темам занятий. 
4. Обязательная самостоятельная подготовка и выполнение практических заданий и 

упражнений согласно плану занятия. 
5. Посещение консультаций преподавателя и собеседование по терминам. 
6. Выполнение итоговой контрольной работы. 
7. Собеседование по вопросам курса. 

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, определя-

ется содержание дисциплины, в учебном процессе они составляют 6 ч. аудиторных заня-
тий.   
Текст как законченное информационное целое (лекция-беседа 2 ч.) 
Виды информации и функционально-смысловые типы речи (разбор конкретных ситуаций 
2 ч., пр. занятие) 
Типы и разновидности текстов (информационные технологии 2 ч., пр. занятие) 

 


