


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

−Дисциплина «Средства художественной выразительности в публицистическом 

тексте» относится к дисциплинам Модуля «Прикладные дисциплины» части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, направленность 

(профиль) образовательной программы «Журналистика», заочной формы обучения. 

−Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Русский язык», или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования,  а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в 1-2 семестрах: Современный русский язык, Практикум по орфографии и 

пунктуации, Язык средств массовой информации. 

−Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Риторика, Языковые формулы документов разного типа, 

Стилистика и литературное редактирование, Основы журналистской деятельности, 

Журналистика печатных средств массовой информации, Интернет-журналистика, Теория 

текста, Современный русский язык, Культура речи на радио и ТВ, Техника речи и 

дикторское мастерство, Основы рекламы в средствах массовой информации, 

Современные пресс-службы и службы по связям с общественностью, Основы 

копирайтинга, Культура речи на радио и ТВ, Технология интервьюирования, Методы 

работы с информацией, Новостная журналистика, Художественно-публицистическая 

журналистика, Радиожурналистика, Тележурналистика, Профессионально-творческий 

практикум, Учебная практика (познавательно-ознакомительная), Производственная 

практика (профессионально-творческая), Производственная практика (преддипломная), 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, Государственная итоговая 

аттестация. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Средства художественной выразительности в 

публицистическом тексте» формирование у студентов представления о средствах 

художественной выразительности и их использовании в публицистическом тексте.  

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления  об  основных  этапах становления  науки о выразительных средствах в 

художественном и публицистическом текстах, об  основных категориях,  понятиях  и  

методах,  о  роли  методики  выразительных средств в процессе воздействия на читателя 

/слушателя. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Средства художественной 

выразительности в публицистическом тексте» (в таблице представлено соотнесение 

образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения 

компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую  

коммуникацию в 

   



устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской  

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

 

УК-4.1.  Использует 

различные  формы,  

виды  устной  и 

письменной  

коммуникации  на  

русском,  родном  и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4.2.  Свободно 

воспринимает,  

анализирует  и 

критически  

оценивает  устную  и  

письменную  

деловую 

информацию  на  

русском,  родном  и  

иностранном(ых) 

языке(ах).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1 

основные нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языков в области 

устной и 

письменной речи;  

основные различия 

лингвистических 

систем русского и 

иностранного(ых) 

языков;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-4 

основные нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языков в области 

устной и 

письменной речи;  

основные различия 

лингвистических 

систем русского и 

иностранного(ых) 

языков;   

основные 

особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма 

как видов речевой 

деятельности;  

основные модели 

речевого поведения;  

 

 

ОР-2 

реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении на русском 

и иностранном(ых) 

языках;  

вести диалог на 

русском и 

иностранном(ых) 

языках;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-5 

реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении на русском 

и иностранном(ых) 

языках;  

вести диалог на 

русском и 

иностранном(ых) 

языках;  

осуществлять  

эффективную  

межличностную  

коммуникацию  в  

устной  и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном(ых) 

языках;   

ОР-3 

различными видами 

и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма;  

навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде;  

приемами создания 

устных и 

письменных текстов 

различных жанров в 

процессе учебно-

научного общения;  

языковыми 

средствами для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) 

языках; 

  

ОР-6 

различными видами 

и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма;  

навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде;  

приемами создания 

устных и 

письменных текстов 

различных жанров в 

процессе учебно-

научного общения;  

мастерством 

публичных 

выступлений в 

учебно-научных 

ситуациях общения;  

языковыми 

средствами для 

достижения 



 

 

 

 

 

УК-4.3.  Владеет 

системой  норм  

русского  

литературного 

языка,  родного  

языка  и  нормами  

иностранного(ых) 

языка(ов).  

 

 

УК-4.4.  Использует 

языковые  средства  

для  достижения 

профессиональных  

целей  на  русском,  

родном  и 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.5.  

Выстраивает 

стратегию  устного  

и  письменного 

общения  на  

русском,  родном  и  

иностранном(ых) 

языке(ах)в  рамках  

межличностного  и  

межкультурного 

общения. 

 

 

 

 

 

 

ОР-7 

основные нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языков в области 

устной и 

письменной речи;  

основные различия 

лингвистических 

систем русского и 

иностранного(ых) 

языков;   

основные 

особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма 

как видов речевой 

деятельности;  

основные модели 

речевого поведения;  

основы речевых 

жанров, актуальных 

для учебно-

научного общения;  

сущность речевого 

воздействия, его 

виды, формы и 

средства;  

основные средства 

создания 

вербальных и 

невербальных 

текстов в различных 

ситуациях личного и 

профессионально 

значимого общения; 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-8 

реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении на русском 

и иностранном(ых) 

языках;  

вести диалог на 

русском и 

иностранном(ых) 

языках;  

осуществлять  

эффективную  

межличностную  

коммуникацию  в  

устной  и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном(ых) 

языках;   

создавать и 

редактировать 

тексты основных 

жанров деловой 

речи; 
 

профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) 

языках; 

 

ОР-9 

различными видами 

и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма;  

навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде;  

приемами создания 

устных и 

письменных текстов 

различных жанров в 

процессе учебно-

научного общения;  

мастерством 

публичных 

выступлений в 

учебно-научных 

ситуациях общения;  

способами решения 

коммуникативных и 

речевых задач в 

конкретной 

ситуации общения;   

техниками и 

приемами 

коммуникации в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия;  

языковыми 

средствами для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) 

языках  

ПК-2 Способен 

организовывать 

процесс создания 

журналистского 

текста и (или) 

продукта 

 

   

ПК-2.1 

Придерживается 

ОР-10 

специфику 

ОР-11 

готовить 

ОР-12 

некоторыми 



установленного 

графика в процессе 

создания 

журналистского 

текста и (или) 

продукта   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.2  

Распределяет свои 

трудовые ресурсы в 

соответствии с 

решаемыми 

профессиональными 

задачами и 

возникающими 

обстоятельствами 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.3 Выполняет 

свои 

профессиональные 

обязанности в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

 

журналистского 

текста, его 

структурно-

содержательного 

своеобразия, общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-13 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

  

 

 

 

ОР-16 

имеет системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

основных 

принципах 

формирования 

бюджета СМИ  

журналистские 

материалы в 

отведённое 

редакционным 

заданием время с 

использованием 

вербальной знаковой 

системы в 

зависимости от типа 

СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах  

 

ОР-14 

пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями связи, 

организовывать и 

проводить интервью, 

работать в кадре, 

перед микрофоном; 

 

 

 

 

 

ОР-17 

создавать материалы 

в определённых 

жанрах и форматах с 

учётом отведённого 

бюджета времени  

основными 

навыками 

получения и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

жанра; 

  

 

 

 

 

 

 

ОР-15 

стилистикой 

различных 

журналистских 

жанров, общими 

навыками 

публицистического 

анализа 

общественно- 

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в стране 

и в мире; 

 

ОР-18 

методами анализа и 

навыками 

получения 

информации и её 

обработки, 

навыками работы со 

специальной 

литературой по 

экономике СМИ  

ПК-5 Способен 

учитывать 

общечеловеческие 

ценности в процессе 

создания 

журналистского 

текста и (или) 

продукта 

 

   



ПК-5.1. Соотносит 

вопросы 

информационной 

повестки дня с 

общечеловеческими 

ценностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.2. Определяет 

ценностные 

приоритеты при 

отборе освещаемых 

явлений и событий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-19 

проявления 

толерантного 

отношения и 

интолерантного 

отношения к 

человеку, а также 

основные 

характеристики 

толерантного 

поведения 

.некоторые 

содержательные 

характеристики 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий, которые 

существуют в 

обществе, и 

некоторые способы, 

приемы, технологии 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место данные 

различия; 

 

ОР-22 

основные 

содержательные 

характеристики 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий, которые 

существуют в 

обществе, и 

ведущие способы, 

приемы, технологии 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место данные 

различия; 

разнообразные 

формы толерантного 

и интолерантного 

отношения к 

человеку и ведущие 

ОР-20 

эпизодически и 

непоследовательно 

осмысливать 

различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

использовать 

способы, приемы 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место данные 

различия; проявлять 

толерантное 

отношение к людям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-23 

последовательно 

осмысливать 

различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

сознательно 

использовать 

способы, приемы 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место данные 

различия; отличать 

интолерантное 

поведение другого 

человека и проявлять 

толерантное 

отношение к людям; 

 

 

ОР-21 

некоторыми 

навыками 

применения   

способов, приемов, 

технологий 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные, а также 

проявления 

толерантного 

отношения к людям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-24 

основными 

навыками 

толерантного 

поведения и 

применения 

способов, приемов 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПК-5.3. 

Придерживается 

общечеловеческих 

ценностей при 

создании 

журналистского 

текста и (или) 

продукта 

 

способы и приемы 

проявления 

толерантного 

отношения к людям; 

 

ОР-25 

имеет системное 

представление о 

всех различиях: 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных, о 

формах 

интолерантного и 

толерантного 

отношения и 

поведения в 

обществе, о 

способах, приемах 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

 

 

 

 

 

ОР-26 

в системе и 

последовательно 

осмыслить различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

целесообразно 

использовать 

способы, приемы 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место данные 

различия; постоянно 

проявлять 

толерантное 

отношение к людям 

 

 

 

 

 

ОР-27 

навыками 

толерантного 

поведения в 

обществе и 

коллективе и 

целесообразного 

применения 

способов, приемов 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 4 144 4 12 - 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 12 - 119 экзамен 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 



3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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я
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3 семестр 

Раздел I.  Средства художественной 

выразительности: теория 
2 0 6 59 

Тема 1. Художественная речь как одна из ведущих 

сторон художественной формы литературного 

произведения. Ее основные свойства 

0,5 0 1 9 

Тема 2. Речевая семантика в узком смысле: тропы и их 

функции 

0,5 
0 

1 10 

Тема 3. Основные аспекты изучения речевой 

семантики. Панорама основных научных концепций  

0,5 
0 

2 20 

Тема 4.  Виды тропов. Стилистические фигуры. 

Полемические моменты в определении основного 

состава данной семантической группы  

0,5 

0 

2 20 

Раздел II.  Средства художественной 

выразительности: практика 

2 
0 

6 60 

Тема 5. Опыт диагностики тропов  и стилистических 

фигур в тексте, определение их функций в контексте 

целостного анализа 

1 

0 

4 30 

Тема 6. Стилистические функции тропов в 

современном публицистическом тексте. Контроль 
1 0 2 

30 

ИТОГО за 3 семестр: 4 0 12 119 

 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (3 семестр) 

 

I. СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРИЯ 

 

Тема 1. Художественная речь как одна из ведущих сторон художественной 

формы литературного произведения. Ее основные свойства 

 Художественная речь как одна из значимых сторон художественной формы. 

Ее зависимость от особенностей эмоционально-мыслительного содержания.

 Литературоведческая стилистика как раздел науки о литературе, изучающий 

средства, позволяющие достичь максимальной выразительности. Образность, 

иносказательность, эмоциональность, авторская оригинальность как основные 

свойства художественной речи. 

 

Тема 2. Речевая семантика в узком смысле: тропы и их функции 

Многоплановость художественно-речевых средств: семантический, интонационно-

синтаксический и ритмико-фонетический пласты художественной речи. Речевая 



семантика и ее место в структуре художественной ткани литературного произведения. 

Тропы и их осмысление в контексте утверждения А. Потебни: «Поэзия есть всегда 

иносказание».   

 

Тема 3.Основные аспекты изучения речевой семантики. Панорама основных 

научных концепций 

Генезис и этапы формирования учение о тропах (от античности до наших дней). 

Вклад В.Виноградова,  Г.Винокура, В.Жирмунского, Б.Томашевского, В.Шкловского, 

Б.Эйхенбаума, Р.Якобсона и других отечественных литературоведов в учение о тропах.  

  

Тема 4. Виды тропов. Стилистические фигуры. Полемические моменты в 

определении основного состава данной семантической группы 

Основные виды тропов: сравнение, метафора, перифраза, метаморфоза, метонимия, 

синекдоха;  олицетворение, анимизм; аллегория; ирония; оксюморон, гротеск; гипербола, 

литота; символ; виды эпитетов. Понятие «стилистическая фигура». 

 

II. СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРИЯ 

 

Тема 5. Опыт диагностики тропов  и стилистических фигур в тексте, 

определение их функций в контексте целостного анализа 

Диагностирование тропов в тексте. Механизм выявление типологических 

характеристик. Исследование функций в контексте изучения поэтической образности. 

Устойчивые и инновационные авторские формы. 

 

Тема 6. Стилистические функции тропов в современном публицистическом 

тексте 

Практикум. 

Контрольная работа. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 



практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- выполнения лингвистического анализа небольших художественных и пуьлицистических 

текстов; 

- подготовка к ответам на проблемные вопросы; 

-подготовка проекта; 

-составление тестов. 
  

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

1. Происхождение тропов: теория и история. 

2. Роль античности в изучении тропов. 

 

ОС-2 Составление тестов 

Примерные вопросы для тестирования  

Пример закрытого тестового задания 

«Деревья <…> умирают лежа, как люди <…>обнаженные КОРНИ ИХ ПОХОЖИ НА 

КОГТИ ИСПОЛИНСКОЙ ХИЩНОЙ ПТИЦЫ.» Выделенный троп – это 

1) олицетворение 

2) метафора 

3) метонимия 

4) сравнение 

5) синекдоха 

 

Пример открытого тестового задания 

Выражение «на улице стоит одинокое красное пальто» - это пример___________________ 

 

Пример тестового задания на установление соответствия 

Соответствие между классификационными признаками и тропом: 

а) союз КАК а) литота 

б)  признак«часть-целое» б) метафора 

в) скрытое сравнение                                       в) гипербола 

г) максимально выраженный признак            г) синекдоха 

д) минимально выраженный признак             д) сравнение 

 

ОС-3 Проект 

  Примерные темы индивидуальных проектов 

1. Творческий проект-презентация по теме «Средства художественной выразительности»;. 

2. Составление классификационных таблиц и схем. 

3. Составление обобщающей таблицы по курсу «Тропы и их роль в анализе 

художественного текста». 

 



ОС-4 Анализ тропов, стилистических фигур, других средств выразительности в 

публицистическом тексте по предложенной схеме: 

1. Прочитать текст. 

2. Назвать тропы и стилистические фигуры. 

3. Определить их функции в тексте. 

 

СВЕРШИЛОСЬ! 

  

В миллионах огней сегодня ликует мир: 

Свершилось! 

Враг раздавлен! 

Объединенные нации победили! 

Но в этот день всемирного ликования меня одолевают три печали. 

Первая о том, что я сейчас не там, среди тех, кто в делах беспримерного героизма 

сокрушил своими руками фашистского зверя. 

Что я не могу реально сжать в своих объятьях наших чудо-богатырей. 

Вторая моя печаль о тех, кто не дожил до сверкания сегодня. 

О тех, кто не увидел лучезарного Дня Победы, купленного ценой их жертвенного 

подвига. 

Их миллионы – наших близких и братьев, чья кровь вспоила невиданные всходы 

небывалых побед. 

Мы, живые, – вечные должники перед ними – павшими. 

Поклянемся же над их священным прахом: 

– быть сынами тем матерям, чьи сыны погибли в бою, 

– быть братьями тем сестрам, кто потерял братьев своих в битвах, 

– быть отцами тем сиротам, чьи отцы пали смертью храбрых на полях славы. 

Чем сумеем оплатить неоплатный долг перед павшими? 

Только в борьбе за прекращение войны навсегда. 

Только в беспощадной расправе с теми, кто посмеет этому противиться. 

Только в неумолимой последовательности проведения в жизнь того, что 

запечатлели лучшие умы человечества на скрижалях конференции в Крыму. 

Но третья, главная, печаль моя в том, что у меня не тысяча глоток и не 

многомиллионное горло, чтобы прокричать по всему миру славу тем, кто освободил 

человечество от войны. 

Ибо снова в вековечной борьбе человека и зверя победил человек. 

Снова свергнут зверь. 

Зверь фашизма. 

И мы хотим верить, что на этот раз навсегда. 

Навеки. (С. Эйзенштейн) 

 

  

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Артамонов, В. Н. Функционально-стилистический анализ текста: Учебное 

пособие для студентов специальностей «Издательское дело и редактирование», «Связи с 

общественностью» и других родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 

54 с. – Режим доступа: http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf


Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, самостоятельные 

и контрольные работы по лингвистическому анализу текста. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских) 

занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

ОС-2 Составление тестов 

ОС-3 Проект 

ОС-4  Анализ тропов, стилистических 

фигур, других средств выразительности в 

публицистическом тексте 

 

ОР-1 основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в 

области устной и письменной 

речи; основные различия 

лингвистических систем русского 

и иностранного(ых) языков;  

ОР-2 реализовывать различные 

виды речевой деятельности в 

учебно-научном общении на 

русском и иностранном(ых) 

языках;  

вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках;  

ОР-3 различными видами и 

приемами слушания, чтения, 

говорения и письма;  

навыками коммуникации в 

иноязычной среде;  

приемами создания устных и 

письменных текстов различных 

жанров в процессе учебно-

научного общения;  

языковыми средствами для 

достижения профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) языках; 

ОР-4 основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

ОС-4  Анализ тропов, стилистических 

фигур, других средств выразительности в 

публицистическом тексте 

 



области устной и письменной 

речи; основные различия 

лингвистических систем русского 

и иностранного(ых) языков;  

основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как 

видов речевой деятельности;  

основные модели речевого 

поведения;  

ОР-5 реализовывать различные 

виды речевой деятельности в 

учебно-научном общении на 

русском и иностранном(ых) 

языках; вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках; 

осуществлять  эффективную  

межличностную  коммуникацию  

в  устной  и письменной формах 

на русском и иностранном(ых) 

языках;   

ОР-6 различными видами и 

приемами слушания, чтения, 

говорения и письма;  

навыками коммуникации в 

иноязычной среде;  

приемами создания устных и 

письменных текстов различных 

жанров в процессе учебно-

научного общения;  

мастерством публичных 

выступлений в учебно-научных 

ситуациях общения;  

языковыми средствами для 

достижения профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) языках; 

ОР-7 основные нормы русского и 

иностранного(ых) языков в 

области устной и письменной 

речи; основные различия 

лингвистических систем русского 

и иностранного(ых) языков;   

основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как 

видов речевой деятельности;  

основные модели речевого 

поведения;  

основы речевых жанров, 

актуальных для учебно-научного 

общения;  

сущность речевого воздействия, 

его виды, формы и средства;  



основные средства создания 

вербальных и невербальных 

текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально 

значимого общения; 

ОР-8 реализовывать различные 

виды речевой деятельности в 

учебно-научном общении на 

русском и иностранном(ых) 

языках;  

вести диалог на русском и 

иностранном(ых) языках;  

осуществлять  эффективную  

межличностную  коммуникацию  

в  устной  и письменной формах 

на русском и иностранном(ых) 

языках;   

создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

ОР-9 различными видами и 

приемами слушания, чтения, 

говорения и письма;  

навыками коммуникации в 

иноязычной среде;  

приемами создания устных и 

письменных текстов различных 

жанров в процессе учебно-

научного общения;  

мастерством публичных 

выступлений в учебно-научных 

ситуациях общения;  

способами решения 

коммуникативных и речевых 

задач в конкретной ситуации 

общения;   

техниками и приемами 

коммуникации в условиях 

межкультурного разнообразия;  

языковыми средствами для 

достижения профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) языках.   

ОР-10 специфику журналистского 

текста, его структурно-

содержательного своеобразия, 

общие особенности 

журналистской деятельности; 

ОР-11 готовить журналистские 

материалы в отведённое 

редакционным заданием время с 

использованием вербальной 

знаковой системы в зависимости 



от типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах  

ОР-12 некоторыми основными 

навыками получения и обработки 

информации в соответствии с 

требованиями жанра; 

ОР-13 основные особенности 

журналистской деятельности, 

связанные с подготовкой 

публикаций и работой с другими 

участниками медиапроизводства; 

ОР-14пользоваться современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями связи, 

организовывать и проводить 

интервью, работать в кадре, перед 

микрофоном; 

ОР-15 стилистикой различных 

журналистских жанров, общими 

навыками публицистического 

анализа общественно- 

политической, экономической, 

социокультурной обстановки в 

стране и в мире; 

ОР-16 имеет системное 

представление об особенностях 

журналистской деятельности, 

технологиях и методах поиска 

информации; основных 

принципах формирования 

бюджета СМИ; 

ОР-17 создавать материалы в 

определённых жанрах и форматах 

с учётом отведённого бюджета 

времени; 

ОР-18 методами анализа и 

навыками получения информации 

и её обработки, навыками работы 

со специальной литературой по 

экономике СМИ. 

ОР-19 проявления толерантного 

отношения и интолерантного 

отношения к человеку, а также 

основные характеристики 

толерантного поведения 

.некоторые содержательные 

характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий, которые 

существуют в обществе, и 



некоторые способы, приемы, 

технологии коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

ОР-20 эпизодически и 

непоследовательно осмысливать 

различия (социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные) и использовать 

способы, приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

проявлять толерантное отношение 

к людям; 

ОР-21 некоторыми навыками 

применения   способов, приемов, 

технологий коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные, 

а также проявления толерантного 

отношения к людям; 

ОР-22 основные содержательные 

характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий, которые 

существуют в обществе, и 

ведущие способы, приемы, 

технологии коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

разнообразные формы 

толерантного и интолерантного 

отношения к человеку и ведущие 

способы и приемы проявления 

толерантного отношения к людям; 

ОР-23 последовательно 

осмысливать различия 

(социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные) 

и сознательно использовать 

способы, приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

отличать интолерантное 

поведение другого человека и 

проявлять толерантное отношение 

к людям; 

ОР-24 основными навыками 

толерантного поведения и 

применения способов, приемов 



коммуникации и взаимодействия 

в коллективе, где имеют место 

различия: социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные; 

ОР-25 имеет системное 

представление о всех различиях: 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных, 

о формах интолерантного и 

толерантного отношения и 

поведения в обществе, о способах, 

приемах коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные; 

ОР-26 в системе и 

последовательно осмыслить 

различия (социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные) и целесообразно 

использовать способы, приемы 

коммуникации и взаимодействия 

в коллективе, где имеют место 

данные различия; постоянно 

проявлять толерантное отношение 

к людям; 

ОР-27 навыками толерантного 

поведения в обществе и 

коллективе и целесообразного 

применения способов, приемов 

коммуникации и взаимодействия 

в коллективе, где имеют место 

различия: социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные. 
 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Средства художественной 

выразительности в публицистическом тексте» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  



 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по проделанному анализу 

Примерное практическое задание к зэкзамену 
 

Выполнить анализ тропов, стилистических фигур, других средств выразительности 

в публицистическом тексте. 

Пример текста для анализа (практическое задание к экзамену) 

 

КОРМИЛЕЦ СЕВЕРА (текст разбивается на фрагменты) 

  

Тундра зимой неприветлива, безотрадна. Мороз и ветер царствуют на бескрайней 

равнине. Никакого проявления жизни! Кажется, необитаемая планета. Но что это там 

вблизи горизонта? Облако пара, и под ним что-то темное. Бинокль, обжигающий лицо 

окулярами, приближает картину – ты вдруг видишь шевелящийся на ветру низкорослый 

густой лес. Ба! Да это же рога. Это стадо оленей! Подвижная бурая масса приближается. 

Видишь вдруг пастуха с собачонкой, не дающей стаду расплыться по белой 

бескрайности. Вблизи скопленье животных похоже на один организм. Но различаешь 

детали и видишь вдруг рядом с собой оленя, совсем не похожего на тех красавцев и 

гордецов, что ревут по лесам осенью. Приземистый, с тупорылой головой, которую 

украшают рога, непомерно большие, а какие-то тощие. Причем выясняется: с рогами – 

самки. (У других оленей самки рогов не имеют.) Самцы после предзимних свадебных 

драк рога сбросили, а самки будут носить всю зиму. Зачем? Пастух должен был знать. Но 

он пожимает плечами. 

Разбредясь, олени стали кормиться. Боже, с каким же трудом доставалась им тут еда! 

Копытами они рыли снег, погружали в ямы волосатые морды и что-то там на чуть 

обнаженной земле находили. Мороз был под тридцать с колючим ветром. Пилот 

вертолета сделал нам знак поспешить. Отдав пастуху запас сигарет и кое-что из 

заплечных мешков, мы поднялись и уже сверху увидели стадо. Стараясь его не пугать, 

сделали круг. Все-таки видно было: звук и что-то движущееся вверху оленей пугало. Они 

стремились сбиться в кучу, видимо, чувствовали: так безопасней. В памяти и на пленке 

осталась черная россыпь мака по скатерти. 

На Севере всем живется несладко. И летом, когда съедает мошка, и зимой, когда все 

укутано снегом и когда ветер с морозом не знают пощады. Но жизнь, когда 

присмотришься, все же тут теплится и зимой. Воровски оглядываясь, песец пробежал. 

Ворон, скрипя пером, низко полетел куда-то по неотложному делу. Куропатки взлетели и 

сразу же растворились в белесой маскирующей мути. На виду – олени. Хотя и 

низкорослые, они выглядят вызовом и холоду, и пространству, и явной бескормице. 

Именно в этом краю приспособлены они жить. Останься на лето южнее тундры, тепла бы 

олени не вынесли, разве что горы заменили бы им спасительный Север. Где родился, там 

и годился! 

Рождается олененок в нетеплое время. Жутко увидеть: из материнской утробы он 

попадает прямо на снег. Конечно, мать-олениха ищет в снегу для родов проталину, но не 

везде в апреле проталины есть, а морозы еще крепки. Судьба как бы сразу заявляет 

младенцу: таково бытие, выживешь – станешь взрослым оленем, не выживешь – песцы 

подберут. Большинство выживает, иначе давно иссяк бы олений род при том, что всего 

одного малыша приносит мать-важенка. 

Сразу приспособлен оленек к выживанию. Очень теплая шубка спасает от холодов. 

Очень густое, сытное молоко у заботливой матери. И почти сразу же после рождения 

олененок готов стоять на ногах, идти и скоро уже бежать за стадом. 

Взрослый олень тоже – само совершенство в противостоянии Северу. Волосы в его 

мехе имеют канальцы для воздуха. Это увеличивает теплоизоляцию. У оленя почти нет 

потовых желез. И от холода он не страдает. Страдает от перегрева – в тундре летом 



бывает жарко. В таких случаях оленье стадо устремляется к морю на холодный 

спасительный ветерок или ищет остатки снега, на котором валяется, охлаждаясь. Только 

теперь вот, собрав в кучу все, что об оленях знаю, я нежданно нашел разгадку странного 

поведения их на Аляске, где добывается нефть. Там они почему-то собираются возле 

разных железных построек, бараков и вышек. 

Чем они для них привлекательны? Ответа на этот вопрос у нефтянников мы не 

смогли получить. А теперь я вдруг понял: тень! Спасительная тень, которую, кроме как 

возле этих построек, в тундре найти невозможно. Надежный для зимы мех становится 

летом помехой. 

Зимний снег для оленей – препятствие небольшое. Копыта раздвоены и широко 

раздвигаются. Кроме того, задние «пальцы» копыт находятся вровень с передними. И 

растут еще между копытами волосы, создавая опорную жесткую щетку. Весовая нагрузка 

на снег у северного оленя в четыре раза слабее, чем у лося. На снегу олень себя чувствует 

примерно так же, как люди на лыжах. 

Добывание корма – занятие тяжкое. Надо разрывать снег. Олень это делать умеет 

копытами. Но надо в колючую, жесткую яму сунуть еще и морду. К этому тоже олень 

готов – голова, губы и пространство между ноздрями покрыты у этого едока защитным, 

предохраняющим от ран волосом. Снег в полметра не помеха оленю. Вот если глубже, 

тогда речь надо вести уже не о жизни, а о выживании. И смертельна для стада оттепель, 

когда неизбежный после мороз схватит снег непроницаемой жесткой корой. Но крайнюю 

приокеанскую тундру олени к зиме покидают. 

С первыми холодами начинают олени великие свои кочевья, идут проторенными 

тысячелетними путями, на которых встречаются горы, реки. На Аляске старый речник-

капитан рассказал: «Было время – на сутки, а то и больше останавливали пароходы, чтобы 

дать преодолеть оленям Юкон». И сейчас еще есть места, где проходят многотысячные 

стада оленей. На Аляске у выхода в тундру из гор мы надеялись это зрелище поснимать. 

Опоздали! Увидели только копытами пропечатанную землю, потерянные рога, клочья 

шерсти и ребра оленей, убитых волками. 

Летом бич оленей – оводы и мошка. От этих кровопийц они спешат на спасительный 

ветер у океана. Мошка на кормежках заставляет их почти непрерывно бегать. И, несмотря 

на обилие корма, олени с коротким летом прощаются тощими. Быстро нагуливать жир 

они начинают, когда пропадает мошка и когда в тундре вырастают грибы – самое большое 

лакомство и самый питательный корм коренных северян. Предпочтенье они отдают тем 

же грибам, что и люди, – подосиновикам, подберезовикам, маслятам. Некоторые из 

оленей становятся наркоманами, пристрастившись к грибам-мухоморам. Такой зверь 

постоянно в движенье, постоянно возбужден. Это помеха диким его сородичам и докука 

пастухам хозяйственных стад. 

А главный корм у оленей своеобразен – лишайник ягель, малопитательная, 

лишенная солей и белка растительность. И только на ней олени и держатся, поедая ягель 

зимою и летом, отказываясь в неволе от пищи более сытной. Константин Симонов в своих 

дневниках приводит забавный рассказ полковника об оленьем транспорте на войне. 

«Неприхотливое животное олени! Такие неприхотливые, что ничего, кроме своего ягеля, 

не жрут. А где его возьмешь, этот ягель?» Вдобавок к тощему ягелю и грибам олени в 

тундре едят еще птичьи яйца, а также мышей. Жажда соли заставляет их пить горько-

соленую океанскую воду, а зимой бежать к пастуху, если он отошел помочиться, – 

хватают уринный пропитанный снег. 

Перезимовав в менее ветреной лесотундре, весной олени начинают обратный поход 

на любимый свой Север. Следом за ними постоянно движутся волки – постоянные 

«пастухи» диких оленьих стад. Здорового оленя волк не догонит. Но в большом стаде 

всегда найдется заболевший или ослабший. У этих конец всегда одинаков. 

Нападают на оленей также медведи и росомахи. Но этих зверей в тундре немного, да 

и скорость бега с оленьим у них несравнима. Но поживиться у стада эти звери всегда 



готовы. 

Охотятся на диких оленей и люди. Легкой эту охоту не назовешь. Олень чуток (за 

километр обнаружит опасность) и доверяет чутью. На Аляске мы наблюдали 

потерявшегося недельного возраста олененка. Он опрометчиво бросился к нам, но 

врожденное чутье ему подсказало – не то! Рыская беспомощно по долине, он вдруг учуял 

след матери и бросился к ней по запаху следа, как по веревке. 

Местные охотники подходят на выстрел к диким оленям, прикрываясь группой 

домашних, или, двигаясь против ветра, несут перед собою рога. А в последние годы – 

мотор! Мотосани и вертолет. С этой силой оленье сердце (загадка: в нем косточка) 

состязаться не может. По этой причине, а также от беспокойства (сколько пришлого люда 

в тундре!) и разрушения техникой пастбищ число оленей в этом веке сократилось в 

пятнадцать (!) раз. 

Олени дикие от домашних разительно отличаются величиной, статью и бодростью, 

хотя живут примерно в равных условиях. Но дикий волен, а покоренный его собрат 

служит людям, ничего не получая взамен. Отсюда хилость, маленький рост и тихая грусть 

в больших миндалевидных глазах. Норазная стать не мешает оленям чувствовать родство 

очень близкое. Дикие самцы-хоры нередко уводят из домашнего стада олених-важенок, и 

те очень скоро теряют желание возвращаться под контроль человека. Северный олень 

«полуприручен» тысячи лет назад. 

Исключительно приспособленный жить на грани возможного, он сделал возможною 

жизнь на Севере и людей. Без оленя многие малые народности Севера не могли бы 

существовать. Все, буквально все для жизни этих людей дают олени. Олени – это пища: 

мясо и молоко. Шкуры оленьи – это одежда, обувь, одеяла, мешки, ремни и покров для 

жилищ. Олень – это транспорт в бескрайней тундре. Оленья кровь – средство против 

цинги. Оленьи жилы расщепляют на нитки, рога и кости использовали в хозяйстве, когда 

тундра еще не знала железа. Жизнь «оленьих народов» бедна, примитивна. Но без оленя 

она была бы на Севере невозможна. Только специализированный для жизни в очень 

суровых условиях олень тянул за собою цепочку тоже специализированной человеческой 

жизни в крайне суровых условиях. 

В каждой зоне Земли человек приспособил, поставил на службу себе животных. В 

среднем поясе это лошадь, в пустынях – верблюд, в горах – ламы и мулы, в тропических 

зонах – буйволы и слоны. Но ни одно из этих животных по пользе, приносимой людям, не 

может сравниться с северным оленем. Олень на Севере – сама жизнь. (В. Песков) 

  

 

Схема лингвистического анализа для выполнения практического задания на зачете 

такая же, как представленная в п. 4 программы. 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контрольны

е работы 

Зачёт  

Экзамен 

 

3 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам  

работ 

4 х 

1=4балл

а 

16 х 1=16 

баллов 

12 х 

16=192балла 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
16 баллов max 192 балла max 

64 балла 

max 

400 баллов 

max 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 2  семестра 

По итогам изучения дисциплины «Средства художественной выразительности в 

публицистическом тексте», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается во 3 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценкам согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 371-400 

«хорошо» 311-370 

«удовлетворительно» 251-310 

«неудовлетворительно» менее 250 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах  в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (3 семестр) 

 

Практическое занятие № 1. Художественная речь как одна из ведущих сторон 

художественной формы литературного произведения. Ее основные свойства. Речевая 

семантика в узком смысле: тропы и их функции 

План: 

1. Художественная речь как одна из значимых сторон художественной формы. Ее 

зависимость от особенностей эмоционально-мыслительного содержания. 

2. Литературоведческая стилистика как раздел науки о литературе, изучающий 

средства, позволяющие достичь максимальной выразительности.  



3. Образность, иносказательность, эмоциональность, авторская оригинальность как 

основные свойства художественной речи. 

4. Многоплановость художественно-речевых средств: семантический, интонационно-

синтаксический и ритмико-фонетический пласты художественной речи.  

5. Речевая семантика и ее место в структуре художественной ткани литературного 

произведения.  

6. Тропы и их осмысление в контексте утверждения А. Потебни: «Поэзия есть всегда 

иносказание».   

7.  Учебная дискуссия об основных функциях тропов в литературном произведении. 

 

Обсуждение на занятии тем, выделенных на лекции.  

 

Практическое занятие № 2. Основные аспекты изучения речевой семантики. 

Панорама основных научных концепций. 

План: 

1. Генезис и этапы формирования учение о тропах (от античности до наших дней).  

2. Вклад В.Виноградова,  Г.Винокура, В.Жирмунского, Б.Томашевского, В.Шкловского, 

Б.Эйхенбаума, Р.Якобсона и других отечественных литературоведов в учение о тропах.  

3. Работа в малых группах по проблемным вопросам научной интерпретации тропов 

(подбор материалов из Интернета). 

 

Обсуждение на занятии тем, выделенных на лекции.  

 

Практическое занятие № 3. Виды тропов. Стилистические фигуры. 

Полемические моменты в определении основного состава данной семантической 

группы. 

План: 

1. Основные виды тропов: сравнение, метафора, перифраза, метаморфоза, метонимия, 

синекдоха;  олицетворение, анимизм; аллегория; ирония; оксюморон, гротеск; гипербола, 

литота; символ; виды эпитетов.  

2. Понятие «стилистическая фигура». 

3. Составление кластера «Тропы»; работа в парах (подбор материалов из Интернета); 

групповое творческое задание (классификационные признаки выделения тропов в тексте; 

эвристическая беседа по теме – «Многоформность метафоры». 

 

Обсуждение на занятии тем, выделенных на лекции.  

 

Практическое занятие № 4. Опыт диагностики тропов  и стилистических 

фигур в тексте, определение их функций в контексте целостного анализа. 

План: 

1. Диагностирование тропов в тексте.  

2. Механизм выявление типологических характеристик.  

3. Работа в парах (подбор материалов из Интернета); групповое творческое задание 

(характеристика фрагмента художественного/ публицистического произведения).  

4. Защита проектов, апробация тестов. 

 

Обсуждение на занятии тем, выделенных на лекции.  

 

Практическое занятие № 5. Опыт диагностики тропов  и стилистических 

фигур в тексте, определение их функций в контексте целостного анализа. 

План: 

1. Исследование функций в контексте изучения поэтической образности.  



2. Устойчивые и инновационные авторские формы. 

3.  Работа в парах (составление заданий для практическо-иллюстративного применения); 

эвристическая беседа о разнообразии выразительных средств художественной/ 

публицистической речи.  

4. Защита проектов, апробация тестов. 

 

Обсуждение на занятии тем, выделенных на лекции.  

 

Практическое занятие № 6. Стилистические функции тропов в современном 

публицистическом тексте. Контроль 

План: 

1.Практикум: работа в группах (анализ наиболее типичных метафорических форм).  

2. Тренинг по выявлению классификационных параметров. 

3. Защита проектов, апробация тестов. 

4. Контрольная работа. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты: 

энциклопедический словарь-справочник : словарь : [12+] / под ред. А. П. Сковородникова. 

– 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 480 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364317  
1. Гайдаренко, В. А. Метафорика экономического дискурса: на материале русских и 

английских СМИ / В. А. Гайдаренко. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 48 с. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375611 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алефиренко, Н. Ф. Фразеология и паремиология : учебное пособие / 

Н. Ф. Алефиренко, Н. Н. Семененко. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 344 с. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500647   

2. Лингвистика речи. Медиастилистика: коллективная монография, посвященная 80-

летию профессора Г.Я. Солганика / ред. кол.: Г. Я. Солганик, Н. И. Клушина, В. В. 

Славкин, Н. В. Смирнова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 528 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375615  

3. Стилистический энциклопедический словарь русского языка : [12+] / 

Л. М. Алексеева, В. И. Аннушкин, Е. А. Баженова [и др.] ; под ред. М. Н. Кожиной. – 4-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 696 с. : ил.– 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364142 
 

 

Интернет-ресурсы 

 

− Борев Ю. Эстетика. Теория литературы: Энциклопедический словарь терминов. – Режим 

доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf 

−Вся пресса и новости Ульяновска (тексты для анализа). – Режим доступа: http:// 

www.ulpressa.ru 

− Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н.Николюкина. – Режим 

доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364317
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375611
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500647
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375615
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364142
http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.ulpressa.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf


− Литературоведческий энциклопедически словарь. – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/ 

− Русский филологический портал. Статьи. – Режим доступа: http:// www.philology.ru 

− Справочно-информационный портал  «Русский язык». Термины и персоналии. 

Подразделы: «Справочное бюро», «Читальный зал». − Режим доступа:  

http://www.gramota.ru 
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