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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины - ознакомить обучаемого с ключевыми проблемами лингвистической 

прагматики, с традициями научного изучения ее проблем на материале славянских языков. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о коммуникации как о речевой деятельности; 

- познакомить с факторами, влияющими на формирование речевой деятельности; 

- познакомить с основными подходами к изучению речевой деятельности; 

- обучить применению основных положений лингвистической прагматики к работе с текстами. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Владеет навыками 

участия в работе научных 

и педагогических 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования 

Знать: принципы подготовки, 

организации и проведения 

научных филологических 

исследований в коллективе; 

Уметь: писать и правильно 

оформлять научные статьи и 

тезисы к докладу;  

Владеть: опытом ведения 

научно-исследовательской 

деятельности в коллективе. 

УК-3.2 Владеет навыками 

представления научной 

информации 

Знать: знать особенности 

представления информации в 

форме письменного и устного 

научного текста; 

Уметь: наглядно представлять 

научную информацию в виде 

графиков и таблиц; 

оптимизировать форму 

представления научной 

информации 

Владеть: техникой подготовки 

презентаций и хэндаутов; 

техникой подготовки устного 

выступления. 

УК-3.3 Имеет 

представление об 

этических принципах 

ведения научной работы 

Знать: этические принципы 

взаимодействия с другими 

членами научного и 

педагогического коллектива, 

проводящего исследование в 

области филологии; 

Уметь: осуществлять 

коммуникацию внутри 

научного и педагогического 

коллектива; 

Владеть: техникой и этикой 

размещения научной 

информации в сети «Интернет». 
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ПК-3. Владеет навыками 

подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

ПК-3.1 Владеет навыками 

письменного изложения 

основных положений и 

результатов собственной 

научно-исследовательской 

деятельности и 

корректной передачи их 

содержательной стороны 

Знать: основные виды и типы 

представления научной 

информации в письменной 

форме, методологию научно-

исследовательской 

деятельности.  

Уметь: создавать и оформлять в 

письменной форме результаты 

собственных исследований в 

области филологии.  

Владеть: понятийным 

аппаратом теоретико-

литературных дисциплин,  

навыками подготовки и 

редактирования научных 

публикаций. 

ПК-3.2 Знает правила 

оформления научных 

публикаций 

Знать: разные типы научных 

текстов; принципы написания и 

редактирования научных 

публикаций; структуру научной 

публикации. 

Уметь: создавать и 

редактировать научную 

публикацию с соблюдением ее 

структуры.  

Владеть: навыками 

использования научного стиля 

изложения; умением корректно 

выстроить логические связи в 

научно-публицистическом 

тексте. 

ПК-3.3 Владеет навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

рефератов, составления 

библиографий по тематике 

проводимых 

исследований, приемами 

библиографического 

описания 

Знать: основные 

библиографические источники и 

поисковые системы. 

Уметь: осуществлять поиск 

библиографии по теме 

исследования, составлять 

библиографический обзор 

научной литературы; 

формулировать основные 

положения научной статьи при 

составлении аннотации. 

Владеть: навыками подготовки 

аннотаций, научных обзоров, 

составления рефератов и 

библиографий. 

ПК-4. Владеет навыками 

организации работы 

подразделения СМИ 

ПК-4.1 Определяет 

целевую принадлежность 

текстов СМИ 

Знать: основные положения 

теории коммуникации;  

Уметь: моделировать целевую 

аудиторию текста в зависимости 

от его жанровой 

принадлежности; 
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Владеть: различными 

техниками анализа и 

интерпретации литературного 

материала и текстов различных 

стилей и жанров. 

ПК-4.2 Способен 

формировать команду 

(рабочую группу) для 

публикации текстов СМИ 

Знать: жанрово-стилевые 

требования к оформлению, 

обработке и доработке 

различных типов текстов; 

основные принципы 

поверхностной и глубокой 

доработки и переработки 

различных типов текстов. 

Уметь: осознанно 

контролировать уровень 

доработки и переработки текста. 

Владеть: навыками 

организации работы коллектива 

для модификации и 

трансформации, создания 

оригинального и перевода 

авторского текста. 

ПК-4.3 Обладает знаниями 

основ издательского 

процесса, включая 

научное книгоиздание 

Знать: наиболее 

распространенные 

теоретические концепции 

описания структуры 

книгоиздания; основные 

исторические изменения, 

произошедшие в технологии 

издательского процесса; 

принципы научного 

книгоиздания и 

комментирования. 

Уметь: применять знания по 

лингвистике, теории 

коммуникации, 

литературоведению для анализа 

и интерпретации материала 

издательского процесса. 

Владеть: пониманием техники 

и основных этапов 

издательского процесса. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Лингвистическая прагматика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Славянские языки в ареальном 

освещении 
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В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Преддипломная 

практика. 

 

2. Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, при проведении учебных занятий: 

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

3 Лекции 12 

3 Семинары/лабораторные работы 18 

  Всего: 30 

 

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 

60 академических часов.  

 

3. Содержание дисциплины 

 

№  Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание  

 

Предмет и задачи 

прагматической лингвистики, 

история формирования области 

знания 

Лингвистическая прагматика как изучение 

функционирования языковых единиц в речи. 

Междисциплинарность в основе 

лингвопрагматики. Соотношение 

лингвопрагматики и структурного подхода к 

изучению языка, семантики, семиотики, 

социолингвистики. Целеполагание речи. Теория 

фреймов. 

 

Общение как речевая 

деятельность. Теория речевых 

актов 

Речевая ситуация. Понятие человеческой 

деятельности. Концепция А.Н. Леонтьева и Н.Н. 

Леонтьева. Понятие речевого акта. Концепция 

Дж. Серля и Дж. Остина. Образ говорящего и 

слушающего. 

 

Вежливость 

Моральные и этические постулаты в основе 

лингвопрагматики. Принцип вежливости в 

концепции Дж. Лича. Теория вежливости П. 

Браун и С. Левинсона. Понятие «лица» в 

теории Гофмана. Угроза «лицу». 

Имплицитность. Импликатуры П. Грайса. 

 

Уровни языка как объект 

изучения лингвопрагматики 

Имя собственное и нарицательное в контексте 

лингвопрагматики. Прагматика обращений. 

Фонетический облик речи как речевая 

характеристика. Род и гендер, феминитивы. 

Система местоимений. Вид глагола и способы 

глагольного действия. 

 Текст как объект изучения 

лингвопрагматики 

Сценарный подход к изучению общения. Теория 

речевых сценариев В.И. Шляхова. Стилистика и 
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концепция функциональных  стилей В.Г. 

Костомарова. 

 

4. Образовательные технологии 

Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине применяются такие 

образовательные технологии как интерактивные лекции, проблемное обучение. Для проведения 

занятий семинарского типа используются групповые дискуссии, анализ ситуаций. 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие 

образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ 

к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1 Система оценивания 

 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

 - работа с текстом 15 баллов 60 баллов  

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 

 40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину) 

зачёт/зачёт с оценкой/экзамен  

 100 баллов  

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 

System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала 
Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине  
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-83/ 

A,B 

отлично/ 

зачтено 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 

практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, 

умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно 

обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«высокий». 

82-68/ 

C 

хорошо/ 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении 

практических задач профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«хороший». 

67-50/ 

D,E 

удовлетво-

рительно/ 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении 

теоретических положений при решении практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 

этого базовыми навыками и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

неудовлет-

ворительно/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический 

и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы.  

 

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Образцы заданий по работе с текстом 

 

1. Охарактеризуйте адресата нижеследующеого текста. 

2. Каким образом данный текст ориентируется на своего адресата? 

3. Кратко изложите основное содержание данного текста. 
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4. Трансформируйте данный текст, ориентируясь на изменение его адресата. 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

I. Общие положения 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (далее - Порядок) определяет правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья*(1). 

2. Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее 

соответственно - организации, образовательные программы). 

3. Особенности организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам в области подготовки кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также деятельности 

федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам и находящихся в ведении федеральных государственных 

органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), устанавливаются 

соответствующими федеральными государственными органами*(2). 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

4. Программы бакалавриата и программы специалитета реализуются образовательными 

организациями высшего образования, программы магистратуры - образовательными 

организациями высшего образования и научными организациями. 

5. Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки высшего образования - 

бакалавриата, программы специалитета - по специальностям высшего образования - 

специалитета, программы магистратуры - по направлениям подготовки высшего образования 

- магистратуры. Перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования 

утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации*(3). 

Организация вправе реализовывать: 

по направлению подготовки или специальности одну программу бакалавриата, или программу 

магистратуры, или программу специалитета; 

по направлению подготовки или специальности соответственно несколько программ 

бакалавриата, или несколько программ магистратуры, или несколько программ специалитета, 

имеющих различную направленность (профиль); 

по нескольким направлениям подготовки одну программу бакалавриата или программу 

магистратуры. 

6. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией*(4). 

Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию (за исключением 

образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных 

стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего образования 

самостоятельно), разрабатываются организацией в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ*(5) (при наличии). 

При включении примерной основной образовательной программы в реестр примерных основных 

образовательных программ (далее - соответственно ПООП, реестр) организация 
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разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу для лиц, поступающих на 

обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. Обучение лиц обучающихся по 

образовательной программе, разработанной до включения соответствующей ПООП в реестр, 

осуществляется по образовательной программе, разработанной на момент их поступления 

или по решению организации по образовательной программе, обновленной с учетом вновь 

включенной ПООП в реестр. 

Образовательные организации высшего образования, имеющие в соответствии с Федеральным 

законом право самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, 

разрабатывают соответствующие образовательные программы на основе таких 

образовательных стандартов*(6). 

 

Задание для итоговой работы  

 

Выберите новостной (информационно-аналитический) текст из открытого СМИ. 

Охарактеризуйте его целевую аудиторию. Найдите языковые средства, которые указывают на 

предполагаемую аудиторию. Сделайте его прагмастилистическую трансформацию (поменяйте 

предполагаемого адресата). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1 Список источников и литературы 

 

6.1.    Список источников и литературы 

Основная 

Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики. М.: 

Гардарики, 2005. 

Хазанова М.И. Стереотипные сценарии межличностной интернет-коммуникации (на материале 

украинского языка). Дисс. на соиск. уч. степени канд. фил. наук. М., 2015. 

 

Дополнительная: 

Шляхов В.И. Речевая деятельность: феномен сценарности в общении. URSS, 2013. 

Гофман Э. Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу. М.: Смысл, 2009. 

Грайс П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. 

Лингвистическая прагматика. М, 1985. 

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. Теория речевых актов. М., 1986. 

Детинко Ю. И. Политическая коммуникация: опыт мультимодального и критического 

дискурс-анализа: Монография. Краснояр.: СФУ, 2017. Текст: электронный. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/966996 (дата обращения: 19.08.2020). Режим доступа: по 

подписке. 

Лазарев В. А. Морфологические категории: антропоцентрический и 

лингвокультурологический аспекты интерпретации: монография. Ростов-на-Дону: 

Издательство  ЮФУ, 2009. Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/551159 

(дата обращения: 19.08.2020). Режим доступа: по подписке. 

Лингвистический анализатор: преобразование текста в метаязыковую структуру данных: 

монография. СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. Текст: электронный. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080936 (дата обращения: 19.08.2020). Режим доступа: по 

подписке. 

Норман Б.Ю. Лингвистическая прагматика на материале русского и других славянских 

языков. Минск: БГУ, 2009. Электронная библиотека БГУ: 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/1690/2/Norman.pdf - Режим доступа: свободный. 

Куликова Л. В. Коммуникация. Стиль. Интеркультура: прагмалингвистические и 

культурно-антропологические подходы к межкультурному общению [Электронный ресурс]. 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/1690/2/Norman.pdf
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Красноярск: СФУ, 2011. Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/443095 

(дата обращения: 19.08.2020). Режим доступа: по подписке. 

Куликова Л. В. Дискурсивные практики современной институциональной коммуникации.  

Краснояр.: СФУ, 2015. Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/550478 

(дата обращения: 19.08.2020). Режим доступа: по подписке. 

Язык. Речевая деятельность. Дискурс: монография / под науч. ред. Е.А. Коневой. Москва: 

ИНФРА-М, 2021. Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1070338 (дата 

обращения: 19.08.2020). Режим доступа: по подписке. 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Taylor and Francis  

JSTOR 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база 

образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором 

для демонстрации учебных материалов. 

 

Состав программного обеспечения: 

1. Windows  

2. Microsoft Office 

3. Kaspersky Endpoint Security 

 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен 

и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, 

либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт 

проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со 
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специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме 

или выполняются в письменной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA 

CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с 

нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, 

регулируемыми эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным 

программным обеспечением.   

 

9. Методические материалы 

9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий 

 

9.1. Планы семинарских занятий 

 

Общение как речевая деятельность. Теория речевых актов (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие характеристики общения показывают его деятельностную сущность? 

2. Что такое речевая ситуация? Какие факторы ее определяют? 

3. Является ли семинарское занятие речевой ситуацией? 

4. Опишите его структуру. Какие характеристики будут постоянными, а какие – переменными? 

 

Список литературы: 

Хазанова М.И. Стереотипные сценарии межличностной интернет-коммуникации (на 

материале украинского языка). Дисс. на соиск. уч. степени канд. фил. наук. М., 2015. 

 

Вежливость (6 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как соотносятся понятия «вежливость» и «этикет»? 
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2. Как отличается представление о вежливой и невежливой речи в славянских языках? 

3. Можно ли сформулировать универсальный подход к изучению вежливости? 

4. Приведите примеры «позитивной» и «негативной» вежливости в славянских языках. 

 

Список литературы: 

Хазанова М.И. Стереотипные сценарии межличностной интернет-коммуникации (на 

материале украинского языка). Дисс. на соиск. уч. степени канд. фил. наук. М., 2015. 

 

Уровни языка как объект изучения лингвопрагматики (6 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как соотносится прагматика, изучающая речевую деятельность, и язык? 

2. Приведите известные примеры прагматической окрашенности разных элементов известных 

славянских языков (на уровне фонетики и графики, лексики, грамматики). 

3. Можно ли рассматривать языковую игру с точки зрения лингвопрагматики? 

4. Приведите примеры динамических изменений языковой структуры и попробуйте их 

охарактеризовать с точки зрения лингвистической прагматики. 

 

Список литературы: 

Б.Ю. Норман. Лингвистическая прагматика на материале русского и других славянских 

языков. Минск: БГУ, 2009. Электронная библиотека БГУ: 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/1690/2/Norman.pdf - Режим доступа: свободный. 

 

Текст как объект изучения лингвопрагматики (4 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как соотносятся речевые акты и речевые сценарии? 

2. Как соотносятся функциональные стили и лингвопрагматика? 

3. Охарактеризуйте стилистические трансформации текста с точки зрения речевой ситуации и 

лингвопрагматического подхода. 

 

Список литературы: 

Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики. М.: 

Гардарики, 2005. 

Хазанова М.И. Стереотипные сценарии межличностной интернет-коммуникации (на 

материале украинского языка). Дисс. на соиск. уч. степени канд. фил. наук. М., 2015. 

 

 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/1690/2/Norman.pdf
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Приложение 1. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина Лингвистическая прагматика реализуется в Институте филологии и истории 

кафедрой славистики и центральноевропейских исследований. 

Цель дисциплины – ознакомить обучаемого с ключевыми проблемами лингвистической 

прагматики, с традициями научного изучения ее проблем на материале славянских языков. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о коммуникации как о речевой деятельности; 

- познакомить с факторами, влияющими на формирование речевой деятельности; 

- познакомить с основными подходами к изучению речевой деятельности; 

- обучить применению основных положений лингвистической прагматики к работе с 

текстами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1 Владеет навыками 

участия в работе научных 

и педагогических 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования 

Знать: принципы подготовки, 

организации и проведения 

научных филологических 

исследований в коллективе; 

Уметь: писать и правильно 

оформлять научные статьи и 

тезисы к докладу;  

Владеть: опытом ведения 

научно-исследовательской 

деятельности в коллективе. 

 УК-3.2 Владеет навыками 

представления научной 

информации 

Знать: знать особенности 

представления информации в 

форме письменного и устного 

научного текста; 

Уметь: наглядно представлять 

научную информацию в виде 

графиков и таблиц; 

оптимизировать форму 

представления научной 

информации 

Владеть: техникой подготовки 

презентаций и хэндаутов; 

техникой подготовки устного 

выступления. 

 УК-3.3 Имеет 

представление об 

этических принципах 

ведения научной работы 

Знать: этические принципы 

взаимодействия с другими 

членами научного и 

педагогического коллектива, 

проводящего исследование в 

области филологии; 

Уметь: осуществлять 

коммуникацию внутри научного 
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и педагогического коллектива; 

Владеть: техникой и этикой 

размещения научной 

информации в сети «Интернет». 

ПК-3. Владеет навыками 

подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

ПК-3.1 Владеет навыками 

письменного изложения 

основных положений и 

результатов собственной 

научно-исследовательской 

деятельности и корректной 

передачи их 

содержательной стороны 

Знать: основные виды и типы 

представления научной 

информации в письменной 

форме, методологию научно-

исследовательской 

деятельности.  

Уметь: создавать и оформлять в 

письменной форме результаты 

собственных исследований в 

области филологии.  

Владеть: понятийным аппаратом 

теоретико-литературных 

дисциплин,  

навыками подготовки и 

редактирования научных 

публикаций. 

 ПК-3.2 Знает правила 

оформления научных 

публикаций 

Знать: разные типы научных 

текстов; принципы написания и 

редактирования научных 

публикаций; структуру научной 

публикации. 

Уметь: создавать и 

редактировать научную 

публикацию с соблюдением ее 

структуры.  

Владеть: навыками 

использования научного стиля 

изложения; умением корректно 

выстроить логические связи в 

научно-публицистическом 

тексте. 

 ПК-3.3 Владеет навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

рефератов, составления 

библиографий по тематике 

проводимых 

исследований, приемами 

библиографического 

описания 

Знать: основные 

библиографические источники и 

поисковые системы. 

Уметь: осуществлять поиск 

библиографии по теме 

исследования, составлять 

библиографический обзор 

научной литературы; 

формулировать основные 

положения научной статьи при 

составлении аннотации. 

Владеть: навыками подготовки 

аннотаций, научных обзоров, 

составления рефератов и 

библиографий. 

ПК-4. Владеет навыками 

работы над содержанием 

ПК-4.1 Умеет 

редактировать, 

Знать: основные положения 

теории коммуникации; 
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публикации СМИ, в том 

числе подготовки к 

публикации собственных 

материалов, отбор и 

редактирование авторских 

материалов для 

публикации 

систематизировать и 

трансформировать 

(например, стиль, жанр, 

целевую принадлежность 

текста) документы 

официально-делового и 

научно-публицистического 

стиля 

принципы редактирования и 

корректуры текста;  

Уметь: редактировать и 

трансформировать текст в 

зависимости от условий его 

публикации. 

Владеть: различными техниками 

анализа и интерпретации 

литературного материала и 

текстов различных стилей и 

жанров. 

 ПК-4.2 Способен 

доработать формальную и 

содержательную сторону 

публикации с 

соблюдением требований к 

издаваемым текстам 

Знать: жанрово-стилевые 

требования к оформлению, 

обработке и доработке 

различных типов текстов; 

основные принципы 

поверхностной и глубокой 

доработки и переработки 

различных типов текстов. 

Уметь: осознанно 

контролировать уровень 

доработки и переработки текста. 

Владеть: справочными и 

интернет-ресурсами, 

содержащими сведения о 

редактировании и корректуре 

текстов; техниками сжатия, 

доработки и переработки 

текстов. 

 ПК-4.3 Обладает знаниями 

основ издательского 

процесса, включая научное 

книгоиздание 

Знать: наиболее 

распространенные 

теоретические концепции 

описания структуры 

книгоиздания; основные 

исторические изменения, 

произошедшие в технологии 

издательского процесса; 

принципы научного 

книгоиздания и 

комментирования. 

Уметь: применять знания по 

лингвистике, теории 

коммуникации, 

литературоведению для анализа 

и интерпретации материала 

издательского процесса. 

Владеть: пониманием техники и 

основных этапов издательского 

процесса. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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