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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы магистратуры 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-1 
 

способность применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным программам 

знать: теорию речевого 
жанроведения, историю 
развития этого направления, 
современное состояние науки, 
решенные и нерешенные 
проблемы в этой области;  
владеть: способами 
формирования у учеников 
навыков практического 
владения различными устными 
и письменными жанрами 
русской речи. 
 

ПК-4 
 

готовность к разработке и 
реализации методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 

знать: методики, технологии и 
приемы обучения речевым 
жанрам, 
уметь: анализировать 
результаты процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность,  
владеть: навыками обучения 
учеников жанрам устной и 
письменной речевой 
деятельности 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Дидактический аспект русского речевого жанроведения»  относится к 
числу дисциплин по выбору  вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
магистратуры. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин (модулей): магистрант знает все основные составляющие 
речеведческих наук (лингвопрагматические аспекты речевой деятельности, теорию дискурса, 
функционально-стилистическую дифференциацию русской речи), владеет основными 
необходимыми навыками использования различных устных и письменных речевых жанров. 

Дисциплина  «Дидактический аспект русского речевого жанроведения» изучается на 1 
курсе в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 



академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 
академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
26 

Аудиторная работа (всего): 26 
в т. числе:  

Лекции 8 
Семинары, практические занятия 18 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 82 
Подготовка к практическим занятиям и составление 
конспектов 

 

Подготовка сообщений   
Подготовка рефератов  
Презентация собственного научного исследования  
Подготовка к зачету  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Введение. История и 
развитие теории 
речевого жанроведения 

16 2 4 10 Доклады 

2.  Устные и 
письменные речевые 
жанры 

16 2 4 10 Собеседования 

3.  Современные 16 2 4 10 собеседования 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

методики и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности в области 
обучения владения 
речевыми жанрами 

4.  Традиционные и 
инновационные приемы 
привития навыков 
обучения учеников 
жанрам устной и 
письменной речевой 
деятельности 

20 2 6 12 Составление 
архива текстов 
жанров устной 
речи учителя 
Подготовка 
презентации по 
теме «устные и 
письменные 
жанры в 
учительской 
деятельности 

 Итого: 108 8 18 82  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Содержание лекционного курса 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.  Введение. История и 
развитие теории речевого 
жанроведения 

Цели, структура курса. Рекомендуемая литература. М. 
М. Бахтин как теоретик научного направления «речевое 
жанроведение». Современные решенные и нерешенные 
вопросы теории речевого жанроведения. 

2.  Устные и письменные 
речевые жанры 

Специфика устной и письменной речевой 
коммуникации. Репертуар устных и письменных жанров 
современной коммуникации.  

3.  Современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности 

Основные направления в сфере методики и 
технологии организации образовательной деятельности; 
анализ результатов процесса использования методик и 
технологий в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

4.  Традиционные и 
инновационные приемы 
привития навыков обучения 
учеников жанрам устной и 
письменной речевой 
деятельности 

Анализ традиционных и инновационных приемов 
привития навыков обучения учеников жанрам устной и 
письменной речевой деятельности 

Содержание практических занятий 
 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.  Введение. История и 
развитие теории речевого 
жанроведения 

 

2.  Устные и письменные 
речевые жанры 

 

3.  Современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности 

 

4.  Традиционные и 
инновационные приемы 
привития навыков обучения 
учеников жанрам устной и 
письменной речевой 
деятельности 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Тесты (на кафедре) 
Курс лекций (на кафедре) 
Учебно-методическое пособие «Типовые стилистические и орфографо-пунктуационные 

ошибки в текстах письменной речи жителей Кузбасса и рекомендации по работе над ними. 
Составители: Н. Б. Лебедева, Е. Г. Зырянова, Н. Ю. Плаксина. – Кемерово, 2012. – 11 с. 

Инновационная методика проведения полевой филологической практики 
(диалектологическая практика). Тема: «Естественная письменная русская речь» : Учебно-
методическое пособие. / Кемеровский государственный университет; сост. Н.Б. Лебедева.– 
Кемерово, 2012. -19 с. 

Естественная письменная русская речь: основные понятия и аспекты изучения // 
Письменная культура народов России: Материалы всероссийской научной конференции 
(Омск, 19-21 ноября 2008 г.) / Под ред. Б. И. Осипова. – Омск: Омский гос. ун-т, 2008. С. 12-
18. (На кафедре) 

Методическая процедура жанровой квалификации текста естественной письменной речи // 
Проблемы современной лингвистики и методики преподавания языковых курсов : Сб. 
научных статей / ред. кол. Л. А. Араева, С. В. Оленев, М. А. Осадчий; под общ. ред. Л.А. 
Араевой. Вып. 2. –Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. - С. 170 – 175. 

К методологической стороне описания текстов естественной письменной речи // Человек, 
язык и текст : К юбилею Т. В. Шмелевой : сб. ст. / редкол.: Т.Л. Каминская [и др.]; отв. ред. 
Т.Л. Каминская, А.Н. Сперанская – Великий Новгород, 2011. – с. 329 -337. (На кафедре) 

Жанры естественной письменной речи: студенческое граффити, маргинальные страницы 
тетрадей, частная записка. Монография. – М.: КРАСАНД, 2011. 256 с. (в соавторстве и с 
Зыряновой Е.Г., Плаксиной Н.Ю., Тюкаевой Н.И.). С. 5 – 61. 

К 10 лет изучения естественной письменной речи: подходы, решения и перспективы // 
Естественная письменная русская речь: исследовательский и образовательный аспекты. Ч.IV: 
Дискурсы и жанры письменной речи. /Под ред. Н.Б. Лебедевой. – Кемерово, 2011 с. 14 – 29. 

Энциклопедия письменно-речевых жанров русского языка // «Славянские языки и 
культуры в современном мире»: II Международный научный симпозиум (Москва, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, филологический факультет, 21 – 24 марта 2012 г.) : Труды и материалы / 
Составители О. В. Дедова, Л. М. Захаров, К.В. Лифанов; Под общим руководством М. Л. 
Ремневой. – М.: Издательство Московского университета, 2012. С. 244.  

Автокоммуникация в системе жанров естественной письменной речи // 
Коммуникативистика в современном мире: эффективность и оптимизация речевого 



взаимодействия в социуме. Материалы Третьей международной научной конференции 
(Барнаул,24 – 29 апреля 2012 г.), под ред. Н.В. Панченко, Т.В. Чернышевой, А.А. Чувакина. – 
Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2012. С. 246- 249. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение. История и развитие 
теории речевого жанроведения 

ПК-1 Зачет 

2.  Устные и письменные речевые 
жанры 

ПК-1, ПК-4 Зачет 
Сообщение 

3.  Современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности в 
области обучения владения 
речевыми жанрами 

ПК-4 Зачет 

4.  Традиционные и 
инновационные приемы привития 
навыков обучения учеников 
жанрам устной и письменной 
речевой деятельности 

ПК-4 Зачет 
Сообщение  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  
 Типовые вопросы 

 
Вопросы к зачету 
1. В чем суть смены парадигм знания в лингвистике ХХ века? Назовите и охарактеризуйте 
основные признаки новой научной парадигмы.  
2. Общие положения прагмалингвистики как реализации акционального подхода к языку 
(отношение между языковыми единицами и условиями их употребления в определенном 
коммуникативно-прагматическом пространстве) и ее связь с социолингвистикой и 
психолингвистикой.  
3. Речеведение как постструктуралистское направление лингвистики.  



4. Теория речевых актов, признающая в качестве основных единиц человеческой 
коммуникации речевое действие (локутивный акт) с определенным коммуникативным 
заданием (иллокуция) и направленное на определенный эффект (перлокуция).  
5. Дискурсивная лингвистика, получившая в настоящее время широкое распространение 
как совокупность различных течений в исследовании динамической стороны речи, в 
отличие от статичной лингвистики текста.  
6. Речевое жанроведение, соединяющее основные подходы прагмалингвистики, 
речеведения, дискурс-анализа. 
7. Основные положения статьи М. М. Бахтина: соотношение высказывания и речевого 
жанра; смена субъекта речи как граница высказывания. 
8. Основные положения статьи М.М. Бахтина: учение о первичных и вторичных речевых 
жанрах; идея диалогизма. 
9. Основные положения статьи М. М. Бахтина: понимание тематического, 
стилистического и структурного единства речевого жанра; «разновеликость» текстовых 
единиц, подпадающих, по Бахтину, под категорию речевых жанров; понятие 
«номенклатуры устных речевых жанров».  
10.Соотношение речевых жанров и языка, речевых жанров и стиля, теории речевых 
жанров и теории речевых актов.  
11. Критика и развитие концепции М.М. Бахтина.  
12. Монологические (иллокутивные) теории речевого жанра, исходящие из интенции 
автора (А. Вежбицка, Т.В. Шмелева, Н.Д. Арутюнова): а) направления, берущие за основу 
композиционный признак направления, б) направления, берущие за основу семантический 
признак (А. Вежбицкая); в) направления, берущие за основу прагматический – 
иллокутивно-перформативный - признак (Т.В. Шмелева, М.Ю. Федосюк, М.А. 
Кормилицина).  
13. «Диалогические» (прагматические) теории речевых жанров, исходящие из 
коммуникативной ситуации (О.Б. Сиротинина, В.В. Дементьев,  К.Ф. Седов). 
14. Коммуникативная генристика как синтез монологического и диалогического взгляда 
на речевой жанр. «Анкета» жанра Т.В. Шмелевой. 
15. Б. А. Ларин как основатель отечественной социолингвистики. 
16. Понятие естественной письменной русской речи, ее место в парадигме, построенной 
по осям «устная / письменная» и «подготовленная / спонтанная» речь.  
17. Разновидности естественной письменной русской речи.  
18. Проблемы жанрового определения разновидностей естественной письменной речи.  
19. Коммуникативно-семиотическая модель жанра.  
20. Рассмотрение разновидностей естественной письменной речи в аспекте 
прагмалингвистики и речевого жанроведения. Этапы анализа и методика жанровой 
квалификации. 

 
 
Требования к зачету:  
• •уровень освоения студентов учебного материала; 
• •умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
• умение анализировать традиционные и инновационные приемы привития навыков обучения ученик  

жанрам устной и письменной речевой деятельности; 
• представленный архив текстов жанров устной речи учителя; 
• представленный архив текстов жанров письменной  речи учителя; 
• представленные презентации по теме «устные и письменные жанры в учительской деятельности». 

Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено» 
Оценка «зачтено» ставится за соблюдение вышеизложенных требований к зачету. В письменной работе  

должно быть ошибок.  
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 



компетенций 
 

 ПК-1 
 

ПК-4 
 

Компетенция 
сформирована 

Студент знает (может 
внятно рассказать) 
теорию речевого 
жанроведения, историю 
развития этого 
направления, 
современное состояние 
науки, решенные и 
нерешенные проблемы 
в этой области;  
Студент владеет 
способами 
формирования у 
учеников навыков 
практического владения 
различными устными и 
письменными жанрами 
русской речи. 

 

Студент знает (может описать и 
перечислить) методики, технологии и 
приемы обучения речевым жанрам, 
Студент может проанализировать 
результаты процесса их использования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность,  
Студент владеет  навыками обучения 
учеников жанрам устной и письменной 
речевой деятельности 

 

Компетенция 
не 
сформирована 

Студент не знает 
(ошибается) теорию 
речевого жанроведения, 
историю развития этого 
направления, 
современное состояние 
науки, решенные и 
нерешенные проблемы 
в этой области;  
Студент не владеет 
(вынужден сверяться с 
тетрадью) способами 
формирования у 
учеников навыков 
практического владения 
различными устными и 
письменными жанрами 
русской речи. 

 

Студент не знает (не может описать и 
перечислить) методики, технологии и 
приемы обучения речевым жанрам, 
Студент не может проанализировать 
результаты процесса их использования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность,  
Студент не владеет  навыками 
обучения учеников жанрам устной и 
письменной речевой деятельности 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Санникова, И.И. Жанры письменной педагогической речи. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 100 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/72689 — Загл. с экрана. 



 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Методическая процедура жанровой квалификации текста естественной письменной 

речи // Проблемы современной лингвистики и методики преподавания языковых 
курсов : Сб. научных статей / ред. кол. Л. А. Араева, С. В. Оленев, М. А. Осадчий; под 
общ. ред. Л.А. Араевой. Вып. 2. –Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. - С. 170 – 175. 

2. Шерстяных И.В. Теория речевых жанров. - М.: Флинта, 2013. - 552 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44290 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
1) Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 
2) Федеральный образовательный портал «Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании» http://ict.edu.ru 
3) Электронная библиотека «Лань»:   http://e.lanbook.com/ 

4).  Русский филологический портал: http://www.philology.ru  

5). Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru  

6). Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru  
7).  Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в интерне-
те: http://nauki-online.ru 
8) Лингвистика в России - http://uisrussia.msu.ru/linguist/_A_linguistics.jsp  
9) Лингвистика онлайн - http://linguistics-online.narod.ru/ 
10) Библиотека специальной филологической литературы http://library.cie.ru/  
11) Библиотека Фронтистеса http://ksana-k.ru/ 
12) Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
13) Образование на русском https://pushkininstitute.ru/ 
14) Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 
www.slovari.ru/lang/ru/ 
 

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

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Доклады 
  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, словари, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету студенту необходимо уделить внимание 
теоретическому материалу. Прежде всего, необходимо перечитать конспекты, 
проанализировать теоретический материал не только в учебниках и учебных 
пособиях, указанных в библиографических списках, но и в периодических 
изданиях. Целесообразно при работе с теоретическим материалом представлять 
его в форме карточек, схем, таблиц, подобная работа позволит структурировать 
материал, выявить узловые положения. 

В процессе подготовки к зачету также следует выписывать возникшие 
вопросы, ответы на них студент может получить на консультации накануне 
зачета. 

http://www.edu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://nauki-online.ru/
http://uisrussia.msu.ru/linguist/_A_linguistics.jsp
http://linguistics-online.narod.ru/
http://library.cie.ru/
http://ksana-k.ru/
http://elibrary.ru/


 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование на занятиях слайдов-презентаций. 
2. Использование на занятиях электронных изданий. 
3. Консультирование посредством электронной почты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Мультимедийная аудитория;  
2. Доска с маркером или мелом; 
3. Доступ в интернет (для самостоятельной работы); 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература).  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время  
подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  



При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа студентов.  
 

 
Составитель (и): Лебедева Н.Б. доктор. филол. наук, профессор  кафедры стилистики и 

риторики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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