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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 
компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 Готовность  к 
преподавательской 

деятельности по 

основным 
образовательным 

программам 

высшего 
образования 

Знать: международные 
тенденции 

преподавательской 

деятельности; 
Уметь: систематизировать 

знания  по  основам 

преподавательской 
деятельности в соответствии 

с международным опытом; 

Владеть:   навыками 

преподавательской 
деятельности в соответствии 

с международными 

тенденциями. 

1. Основы 
преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования 
соответствии с 

международным 

опытом. 
2. Международные 

тенденции 

преподавательской 

деятельности. 
3. Педагогическая 

деятельность аспиранта. 

Практические 
занятия, 

самостоятель 

ная работа 

Доклад 
(монологи 

ческое 

высказыва 
ние по 

теме), 

презентац 
ия 

УК-3 Готовность 
участвовать   в 

работе российских 

и международных 
исследовательских 

коллективов по 

решению научных 
и  научно- 

образовательных 

задач 

Знать:  особенности 
представления  результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной форме 
при работе в российских и 

международных 

исследовательских 
коллективах 

Уметь: следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 
российских и 

международных 

исследовательских 
коллективах с целью решения 

научных и  научно- 

образовательных задач 

Владеть:  технологиями 
оценки   результатов 

коллективной деятельности 

по решению  научных  и 
научно-образовательных 

задач, в том числе ведущейся 

на  иностранном языке; 
Владеть: различными типами 

коммуникаций     при 

осуществлении   работы  в 

российских      и 
международных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 
задач 

1. Особенности 
письменного перевода 

(виды перевода: 

дословный, 
буквальный, 

свободный, 

адекватный). 
2. Краткий обзор 

научной литературы. 

3. Типы коммуникации 

при осуществлении 
работы в 

международных 

коллективах по 
решению научных и 

научно- 

образовательных задач 

в соответствии с 
международными 

тенденциями. 

Практические 
занятия, 

самостоятель 

ная работа 

Доклад 
(монологи 

ческое 

высказыва 
ние по 

теме), 

письменн 
ый 

перевод 

научного 

текста, 
краткий 

обзор 

научного 
текста 

УК-4 Готовность 
использовать 

Знать: методы и технологии 
научной коммуникации на 

1. Вопросы публикации 
результатов 

Практические 
занятия, 

Доклад, 
презентац 



 современные 

методы и 
технологии 

научной 

коммуникации на 
государственном и 

иностранном языке 

государственном и 

иностранном языках; 
Знать: стилистические 

особенности представления 

результатов  научной 
деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном  и 

иностранном языках 
Уметь: следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном 
и иностранном языках 

Владеть: навыками анализа 

научных текстов на 

государственном        и 
иностранном языках; 

Владеть:       навыками 

критической     оценки 
эффективности   различных 

методов   и  технологий 

научной  коммуникации  на 
государственном        и 

иностранном языках; 

Владеть:    различными 

методами,  технологиями  и 
типами коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 
деятельности       на 

государственном и 

иностранном языках 

исследования, выбор 

научного журнала, 
индекс цитируемости 

(стилистические 

особенности 

предоставления 
результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 
иностранном языке). 

2. Рецензия на научную 

статью. 

3. Составление 
глоссария. 

4. Написание драфта 

научной статьи. 
5. Написание аннотации 

научной статьи 

самостоятель 

ная работа 

ия, 

аннотация 
научной 

статьи, 

рецензия, 

глоссарий, 
драфт 

научной 

статьи 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пример составления глоссария по теме диссертационного исследования: 

 

Английский язык 
 

 
 

№ Термин Перевод Определение Источник 

1. Adsorbent Адсорбент An adsorbent is a solid substance 

used to collect solute molecules from 
a liquid or gas. 

https://dic.academic.ru/ 

2. Alter Модифицировать Ex.: Alter the surface of silica gel 
with functional groups 

https://dic.academic.ru/ 

3. Chromatography 

column 

Хроматографическая 

колонка 

A Chromatography column is a 

device used in chromatography for 

the separation of chemical 
compounds. 

https://biocyclopedia.com 

/ 

4. Conformation Конформация Conformation generally means 
structural arrangement 

https://dic.academic.ru/ 

5. Eluent Элюент The mobile phase or eluent is either a 
pure solvent or a mixture of different 
solvents used to elute a substance. 

https://dic.academic.ru/ 

6. Enthalpy Энтальпия Enthalpy is a thermodynamic quantity 
equivalent to the total heat content of 

a system. 

https://dic.academic.ru/ 

7. Gas 

chromatography 

(GC) 

Газовая 
хроматография 

Gas chromatography is a term used to 
describe the group of analytical 

separation techniques used to analyze 
volatile substances in the gas phase. 

https://dictionary.cambrid 
ge.org/ 

8. Heterocycle 

compound 

Гетероциклическое 

соединение 

Heterocyclic compound, also called 
heterocycle, any of a major class of 

organic chemical compounds 

characterized by the fact that some or 

all of the atoms in their molecules are 
joined in rings containing at least one 

atom of an element other than carbon 
(C). 

https://dictionary.cambrid 

ge.org/ 

9. Hexadecylsilica 

gel 

Гексадецил 
силикагель 

Hexadecyl silica gel is a non-polar 
sorbent coated with an hexadecyl 
surface functionality 

https://biocyclopedia.com 
/ 

1 High-performance 

liquid 

chromatography( 

HPLC) 

ВЭЖХ HPLC is a technique in analytical 

chemistry used to separate 

https://biocyclopedia.com 
/ 



Немецкий язык 

 
№ Термин Перевод Определение Источник 

1. Metabolismus метаболизм, обмен 

веществ-изменение 

Als Stoffwechsel oder Metabolismusb 

ezeichnetmandie 
gesamten chemischen und 

physikalischenVorgänge  der 

Umwandlung chemischerStoffe bzw. 
Substrate in Zwischenprodukte 

(Metaboliten)  und 

EndprodukteimOrganismus 
von Lebewesen 

https://de.org/wiki/Stoffw 

echsel 

2. Chronobiologie хронобиология Lehre von der 
belebten Natur,untersucht die 
zeitlicheOrganisation physiologischer 

Prozesse und 

wiederholter Verhaltensmuster von 
Organismen. 

FürdieseOrganisationspielenRhythme 

neinegroße RolleEx.: Alter the 

surface of silica gel  with functional 
groups 

https://www.mpg.de 

3. Sequenzierung секвенировaние DNA- 

Sequenzierung istdieBestimmungder 
Nukleotid-AbfolgeineinemDNA- 

Molekül 

https://www.google.com/ 

search 

Глоссарий должен содержать не менее 25-50 новых слов. 

Алгоритм составление понятийного словаря 

1. После изучения темы (раздела) выпишите в тетрадь новые термины. 

2. Расположить их в алфавитном порядке. 

3. К каждому термину дайте определение. 

4. В скобках рядом с термином укажите использованные источники. 

http://www.mpg.de/
http://www.google.com/


1.1. Пример оформления титульного листа глоссария по теме диссертационного исследования: 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА» 

 

 

 

 

Кафедра 

Иностранных языков и профессиональной коммуникации 

 

 

 

 

 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 
(указать полное название источника, автора(ов), год, место издания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выполнил: аспирант (соискатель) (экстерн) 

Ф.И.О.   

специальность:   

Проверил:      

(число/дата) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Самара, 20 г. 



Критерии оценки глоссария 

 
Баллы 

Критерии 
6 4 2 0 

Термин Содержание Термины представлены в Термины представлены Слова и их 
(содержание) глоссария полном объеме, основные не в   полном   объеме, толкование не 

Перевод соответствует требования к термины расположены соответствуют 
Определение заданной теме, оформлению глоссария в алфавитном порядке, заданной теме, 

Источник выдержаны все соблюдены, но при этом не указан обнаруживается 
Объем требования к допущены недочеты, использованный существенное 

Оформление его неточно и некорректно источник информации непонимание 
 оформлению. подобраны слова и дано  проблемы, термины 
  их толкование, имеются  расположены не в 
  упущения в оформлении.  алфавитном порядке 

 

2. Примерный перечень тем презентаций: 

 

1. Педагогическая деятельность аспиранта. 

2. Научная деятельность аспиранта. 

3. Презентация результатов научного исследования. 
 

Критерии оценки презентации 
 

Баллы 
Критерии 

6 4 2 0 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен 
анализ проблемы с 

привлечением 

дополнительной 
литературы.  Выводы 

обоснованы. 

Проблема  раскрыта. 

Проведен анализ проблемы 
без привлечения 

дополнительной 

литературы. 

Не все выводы сделаны 
и/или обоснованы. 

Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы 

не обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы. 

не 

Представлен 

ие 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 
последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 5 

профессиональных 
терминов. 

 

Представляемая 

информация 

систематизирована и 

последовательна. 
Использовано более 2 

Профессиональных 
терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизирована 
и/или 

последовательна. 

Использован 

профессиональный 
термин. 

 

не 

не 

1-2 

Представляемая 

информация 

логически не 
связана. Не 

использованы 

профессиональн 

ые 
термины. 

Оформление Широко использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint). 
Отсутствуют ошибки в 

представляемой 

информации. 

Использованы 
информационные 

технологии  (PowerPoint). 

Не более 2  ошибок в 
представляемой 

информации. 

Использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint) частично. 
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации. 

Не 
использованы 

информационны 

е 
технологии 

(PowerPoint). 

Больше 4 

ошибок в 
представляемой 

информации. 

Ответы 

вопросы 

на Ответы на вопросы 

полные с привидением 
примеров и/или 
пояснений. 

Ответы на вопросы полные 

и/или частично полные. 

Только ответы на 

элементарные вопросы. 

Нет ответов на 

вопросы. 

Языковая 
грамотность 

Лексика адекватна 
поставленной задаче. 

Использованы разные 

грамматические 
конструкции в 

 

Лексические ошибки 

незначительно влияют на 
восприятие речи. 
Грамматические    ошибки 

Большое количество 
грубых лексических 

ошибок, однако общий 

смысл высказывания 
понятен собеседнику. 

Почти не 
владеет 

лексическим 

материалом 
данной теме. 

 

 

по 



 соответствии   с 

задачей.  Отдельные 
грамматические 

ошибки (до 3х) не 

мешают 

коммуникации. 
Речь звучит в 

естественном темпе, 

нет грубых 

фонетических ошибок. 

незначительно влияют на 

восприятие речи. 
Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных 

словах допускаются 
фонетические    ошибки 

(замена, английских фонем 

сходными  русскими). 

Общая интонация 
обусловлена   влиянием 

родного языка. 

Большое количество 

грубых грамматических 
ошибок, однако общий 

смысл высказывания 

понятен собеседнику. 

Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 

влиянием родного 
языка. 

Не может 

грамматически 
верно построить 

высказывание. 

Речь  почти не 

воспринимается 
на слух из- 

за большого 

количества 
ошибок. 

 

3. Примерный перечень тем докладов: 

1. Международные тенденции преподавательской деятельности. 

2. Типы коммуникации при осуществлении работы в международных коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач в соответствии с международными тенденциями. 

3. Особенности письменного перевода (виды перевода: дословный, буквальный, свободный, 

адекватный). 

4. Основы преподавательской деятельности в системе высшего образования соответствии с 

международным опытом. 

5. Научные публикации: вопросы публикации результатов исследования, выбор научного журнала, 

индекс цитируемости (стилистические особенности предоставления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на иностранном языке). 

6. Особенности написания драфта научной статьи. 

7. Особенности написания рецензии на научную статью. 

 

Критерии оценки доклада 

Баллы 
Критерии 

6 4 2 1 

Актуальность 

Аргументация 

Регламент 

выступления 
Ответы на 

вопросы 

Языковая 
грамотность 

Выступает с 
проблемным вопросом. 

Демонстрирует полное 

понимание обсуждаемой 
проблемы, высказывает 

собственное суждение 

по вопросу, 
аргументировано 

отвечает на   вопросы 

участников, соблюдает 
регламент выступления. 

Лексика    адекватна 

поставленной     задаче. 

Использованы    разные 
грамматические 

конструкции      в 

соответствии с задачей. 
Отдельные 

грамматические ошибки 

(до 3х)  не    мешают 

коммуникации. 
Речь звучит в 

естественном темпе, нет 

грубых фонетических 
ошибок. 

Понимает     суть 

рассматриваемой 

проблемы, может высказать 

типовое суждение  по 
вопросу,  отвечает  на 

вопросы    участников, 

однако выступление носит 
затянутый    или  не 

аргументированный 

характер.   Лексические 

ошибки незначительно 
влияют на восприятие речи. 

Грамматические ошибки 

незначительно влияют на 
восприятие речи. 

Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных 
словах допускаются 

фонетические   ошибки 

(замена, английских фонем 

сходными  русскими). 
Общая интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Принимает участие в 

обсуждении, однако 

собственного мнения по 

вопросу не 
высказывает,  либо 

высказывает мнение, не 

отличающееся   от 
мнения других 

докладчиков. Большое 

количество грубых 

лексических ошибок, 
однако общий смысл 

высказывания понятен 

собеседнику. 
Большое количество 

грубых грамматических 

ошибок, однако общий 
смысл высказывания 

понятен собеседнику. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 
количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 
влиянием родного 

языка. 

Не 

принимает 

участия в 

обсуждени 
и. 

Почти не 

владеет 
лексически 

м 

материало 

м по 
данной 

теме. 

Не может 
грамматич 

ески верно 

построить 
высказыва 

ние. 

Речь почт 

и не 
восприним 

ается 

на слух 
из-за 

большого 

количества 
ошибок. 



4. Пример аннотации: 

 

Английский язык 

 

Quantifying the Mechanics of a Laryngoscopy 

 

Laryngoscopy is a medical procedure that provides a secure airway by passing a breathing tube through the 

mouth and into the lungs of a patient. The ability to successfully perform laryngoscopy is highly dependent 

on operator skill; experienced physicians have failure rates of 0.1% or less, while less experienced 

paramedics may have failure rates of 10-33%, which can lead to death or brain injury. Accordingly, there is 

a need for improved training methods, and virtual reality technology holds promise for this application. The 

immediate objective of this research project is to measure the mechanics of laryngoscopy, so that an 

advanced training mannequin can be developed. This summer an instrumented laryngoscope has been 

developed which uses a 6-axis force/torque sensor and a magnetic position/orientation sensor to quantify the 

interactions between the laryngoscope and the patient. Experienced physicians as well as residents in 

training have used this device on an existing mannequin, and the force and motion trajectories have been 

visualized in 3D. One objective is to use comparisons between expert and novice users to identify the critical 

skill components necessary for patients, to identify the mechanical properties of the human anatomy that 

effect laryngoscopy, and thus enable the development of a realistic training simulator. In the future an 

advanced training mannequin will be developed whose physical properties will be based on our sensor 

measurements, and where virtual reality tools will be used to provide training feedback for novice users. 

 

Abstract from http://research.berkeley.edu/ucday/abstract.html: accessed 12 December 2015 

 

Немецкий язык 

 

Der vorliegende Artikelistdem Thema vonmikrobiologischen Untersuchungengewidmet. Im 

ArtikelwerdenverschiedeneVerfahrenzum Bakteriennachweis, Methoden der Diagnostikbehandelt. 

Hierwerdendirecter und indirekterNachweisanalysiert. Eswirdauch dasZieldieserUntersuchungengenannt. 

ImArtikelwirdauch die BedeutungdieserUntersuchungenfür die Diagnostik und Therapie von 

Erkrankungenbetont. Es muss fesgestelltwerden, das dieses Themaeinenwissenschaftlichen und praktischen 

Wert hat. 

https://www.amboss.com/de/wissen/Mikrobiologische_Untersuchungen,2017 
 

Критерии оценки аннотации 

 
Балл 

Критерии 
6 4 2 0 

Цель Цель написания Имеются некоторые Цель определена Цель определена 

Методология работы недочеты в неверно и не неверно и не 
исследования сформулирована определении и достигнута. достигнута. 

Логика четко. Методология формулировке цели. Наблюдаются Наблюдаются 

изложения исследования, Наблюдаются незначительные значительные 
(структура) проблемы и задачи незначительные логические логические 

Аргументация изложены ясно. логические нарушения нарушения 

Объем Определена и указана нарушения в изложении в изложении 
Языковые новизна работы. в изложении методологии методологии 

средства Грамотно описаны методологии исследования, исследования, 

Лексические и последовательность исследования, выявлении проблем выявлении проблем 
грамматические выполнения выявлении проблем и и задач. и задач. 

ошибки исследовательской задач. Новизна Новизна 
 работы и выводы. Новизна исследования исследования 
 Объем соответствует исследования сформулирована сформулирована 
 заданным параметрам сформулирована нечетко. неверно. 
 Язык написания четко. Последовательность Последовательность 
 аннотации не имеет Последовательность выполнения выполнения 
 коммуникативных, выполнения исследовательской исследовательской 

http://research.berkeley.edu/ucday/abstract.html
http://www.amboss.com/de/wissen/Mikrobiologische_Untersuchungen%2C2017


 грамматических, исследовательской работы описана с работы не 
лексических ошибок работы описана с некоторыми прослеживается. 

Лексика соответствует некоторыми упущениями. Не соблюдены 

стилистическим упущениями. Имеются нарушения требования к 
характеристикам Имеются нарушения в в аргументации объему написания 

научного текста аргументации выводов аннотации. 
 выводов исследовательской Прослеживается 
 исследовательской работы. большое 
 работы. Не соблюдены количество 
 Объем аннотации или требования к объему коммуникативных, 
 превышает или написанию грамматических, 
 недотягивает до аннотации. лексических 
 требуемого объема. Прослеживается ошибок. 
 В целом грамотное большое количество Лексика не 
 написание аннотации коммуникативных, соответствует 
 без грубых грамматических, стилистическим 
 коммуникативных, лексических характеристикам 
 грамматических, ошибок. научного текста 
 лексических ошибок Лексика частично (преобладает 
 Лексика соответствует разговорная или 
 соответствует стилистическим иная лексика). 
 стилистическим характеристикам  

 характеристикам научного текста  

 научного текста. (наличие  

  устаревшей,  

  ненаучной лексики).  

 

5. Пример краткого обзора научной статьи: 

 

Английский язык 

 

In their article ‘Coping with Procrastination’ (College Success, 1997) Moore, Baker and Packer state 

that people procrastinate for several different reasons. They then provide suggestions to keep people from 

procrastinating. The first reason people procrastinate comes from the fear of not doing well at something. 

The authors suggest that one immediately begins to prepare regardless of how they feel about the task. This 

will enable them to avoid stress in the long run. Secondly, they argue that perfectionism leads to high 

anxiety and avoidance behaviors. People can overcome these feelings by measuring and tracking their own 

personal progress rather than comparing themselves to others. Moore, Baker and Packer state that the loss of 

desire to complete a task due to feeling forced to do something one does not want to do can be managed by 

continually assessing one’s goals. Managing burnout by scheduling relaxation is the forth problem and  

solution. Finally, they argue that students might agree to do something that they do not have the skills to do. 

In this case, the authors suggest that the students should ask for help. 

Rebecca Moore, Barbara Baker and Arnold Packer, College Success, 2016 

Academic Writing from Sources, 2016, pp. 20-22. Dollahite & Haun 

Немецкий язык 

 

Der ArtikelheißtChronobiologie, die AutorensindGregor, Oster, Henrik. EsgehtimArtikel um die Begriffe,  

Bedeutung der Chronobiologie. Zuerstnennt man Definitionen. Grundsätze dieses Teilgebiets derBiologie. 

Die AutorenbeschreibenverschiedeneTypen von biologischenRhythmen, unteranderem die 

sogenanntezirkadianeUhr. Weiteranalysiert und vergleicht man biologischeRhythmen der Menschen und 

Tiere .ZumSchlußbetont man die Bedeutung und Berücksichtigung der Kenntnisse von 

biologischenRhythmen. Ichfinde dieses Themasehrinteressant und aktuell, esfindeteinegroßeAnwendung in 

der Physiologie und Medizin. 

Chronobiologie,Eichele, Gregor; Oster, Henrik,Gene und Verhalten (Prof. Dr. GregorEichele),  

https://www.mpg.de/470512/pdf,MPI fürbiophysikalischeChemie, Göttingen, 2007-2008 

http://www.mpg.de/470512/pdf%2CMPI


Критерии оценки краткого обзора научной статьи 

 
Баллы 

Критерии 
6 4 2 0 

Логика Основная информация Основная информация Основная Основная 
информация 
не 
соответствует 
основной 
информации 
первоисточни 
ка. Не 
раскрыты 
основные 
моменты 
содержания 
первоисточни 
ка, большое 
количество 
второстепенно 
й 
информации. 
Информация 
расположена 
несвязно     с 
логической 
точки  зрения. 
Временные   и 
причинно- 
следственные 
связи, а также 
связи   между 
частями  текста 
нелогичны   и 
неочевидны 
Композиционна 
я структура 
текста     не 
прослеживается, 
одна    или 
несколько 
частей 
композиции 
отсутствует 
Большое 
количество 
лексических и 
грамматических 
ошибок, 

препятствующи 

х восприятию 
текста. 

изложения соответствует основной не полностью информация 

(структура) информации соответствует основной частично 
Стиль первоисточника. информации соответствует 

Языковые Раскрыты основные первоисточника. основной 

средства моменты содержания Раскрыты не все информации 
Лексические и первоисточника, основные моменты первоисточника. Не 

грамматические второстепенная содержания раскрыты основные 
ошибки информация первоисточника, моменты 

 отсутствует. наличие второстепенной содержания 
 Информация информации. первоисточника, 
 расположена в Информация большое количество 
 соответствии со расположена в второстепенной 
 смысловой иерархией соответствии со информации. 
 текста, связно с смысловой иерархией Информация 
 логической точки текста. Не во всех расположена 
 зрения. Соблюдены случаях соблюдены несвязно с 
 временные и причинно- временные и причинно- логической точки 
 следственные связи, следственные связи, зрения. Временные 
 связи между частями связи между частями и причинно- 
 текста логичны и четко текста не всегда следственные связи, 
 прослеживаются. Стиль логичны и четко а также связи между 
 текста соответствует прослеживаются. Стиль частями текста не 
 требованиям, текста не полностью всегда логичны и 
 используются отвечает требованиям, неочевидны. Стиль 
 определенные клише, предъявляемым к текста частично 
 характерные для этого данному виду текста. Не соответствует 
 жанра, синонимические используются средства требованиям, 
 средства с ориентацией межфразовых связей, предъявляемым к 
 на сжатие, средства есть предложения, данному виду 
 межфразовых связей. являющиеся текста. Клише, 
 При ответе на абсолютными цитатами характерные для 
 иностранном языке исходного текста. При этого жанра, 
 отсутствуют или ответе на иностранном синонимические 
 допущено языке допущено средства с 
 незначительное небольшое количество ориентацией на 
 количество негрубых лексических и сжатие, средства 
 лексических, грамматических ошибок, межфразовых связей 
 грамматических не препятствующих используются 
 ошибок. восприятию текста. неадекватно. 
   Большое количество 
   лексических и 
   грамматических 
   ошибок, 
   препятствующих 
   восприятию текста. 

 

6. Пример структуры рецензии на научную статью: 

 
Английский язык 

 
The structure of a critical review 

Introduction 

In the introduction you should: 

 provide a context for the article (background information or shared knowledge) 



 give the title of the article and name of author (full name is possible here with 

 subsequent references to the family name only) 

 identify the writer by profession or importance if appropriate 

 include some indication as to why the subject is important and thus worth writing 

 about identify the purpose of the article 

 give an indication of your overall impression of the article in general terms. 

Body 

In the body you should: 

 summarise and analyse the contents of the article 

 make clear by frequent reference to the author(s) of the article that you are presenting the author(s) 

views, not yours 

 evaluate the article. 

The following is a suggested structure: 

 an analytical summary of main findings/arguments/conclusions of article 

 strengths/usefulness of article 

 weaknesses/limitations/problems of the article especially for your purposes 

Conclusion 

In the conclusion you should: 

 summarise the previous discussion 

 make a final judgement on the value of the article 

 comment on the future of the issue/topic or implications of the view expressed. 

 

Немецкий язык 

 

 Der Autor des Artikels… 

 Das Thema desArtikels… 

 Der ArtikelistdemThema… gewidmet 

 Über dieWichtigkeit des Problems schreiben… 

 Der Grundgedankedes Artikelsist... 

 KurzeNacherzählungdes Artikels … 

 DerAutoranalysiert,beschreibt,vergleicht,behandelt,untersucht,gibteinigeBeispiele,beweist, zeigt, 

deckt…auf,schlägt …vor, schenkt(widmet) besondereAumerksamkeit +Dat…. 

 Die Aktualität, die Wichtigkeit der Untersuchung… 

 Das Neue, das Positive indiesemArtikelist… 

 Der Hauptwert dieses Artikelsist … 

 Es muss gesagtwerden…, es muss fesgestelltwerden… ,es muss betontwerden… 

 Schlußfolgerung… 

 

Критерии оценки рецензии на научную статью 

 
Баллы 

Критерии 
6 4 2 0 

Коммуникативная 

задача 

Логика 

изложения 

(структура) 

Аргументация 

Технологии 

критического 

анализа 

Стиль 

Языковые 

средства 

Лексические и 

грамматические 

ошибки 

Коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

Основная информация 

передана  логически 

грамотно. Соблюдены 

временные   и 

причинно- 

следственные связи, 

связи между частями 

текста логичны и 

четко 

прослеживаются. 

Главная мысль 

первоисточника 

Коммуникативная 

задача 

решена. 
Основная информация 

передана логически 

грамотно. 

Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой иерархией 

текста. Не во всех 

случаях соблюдены 

временные и причинно- 

следственные связи, 

связи между частями 

Коммуникативная 

задача решена 

не полностью. 

Основная информация 

передана с нарушением 

логики. 

Информация 

расположена несвязно с 

логической точки 

зрения. Временные и 

причинно-следственные 

связи, а также связи 

между частями текста 

не всегда логичны и 

неочевидны. 

Коммуникативна 

я задача не 

решена. 

Основная 

информация 

передана с 

нарушением 

логики. 
Информация 
расположена 
несвязно с 
логической точки 
зрения. 
Временные и 
причинно- 
следственные 



 передана верно. 

Выражена 

собственная точка 

зрения по поводу 

прочитанного. 

Успешное применение 

технологии   
критического анализа 

научных статей и 

оценки современных 

научных достижении  
и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

Стиль текста 

соответствует 

требованиям, 

используются 

определенные клише, 

характерные для этого 

жанра, 

синонимические 

средства  с 

ориентацией    на 

сжатие,  средства 

межфразовых связей. 

При ответе   на 

иностранном  языке 

отсутствуют   или 

допущено 

незначительное 

количество негрубых 

лексических, 

грамматических 

ошибок. 

текста не всегда 

логичны и четко 

прослеживаются. 

Главная мысль 

первоисточника 

передана верно. 

Выражена собственная 

точка зрения по поводу 

прочитанного. В целом 

успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологии   
критического анализа 

научных статей и 

оценки современных 

научных достижении  и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

Стиль текста не 

полностью отвечает 

требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду текста. Не 

используются средства 

межфразовых связей, 

есть предложения, 

являющиеся 

абсолютными цитатами 

исходного текста. При 

ответе на иностранном 

языке допущено 

небольшое количество 

лексических и 

грамматических 

ошибок, не 

препятствующих 
восприятию текста. 

Главная  мысль 

первоисточника 

передана частично 

верно. 

Выражена собственная 

точка зрения по поводу 

прочитанного. 

Фрагментарное 

применение технологии   
критического анализа и 

оценки научных статей 

и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

Стиль текста частично 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду текста. 

Клише, характерные для 

этого жанра, 

синонимические 

средства с ориентацией 

на сжатие, средства 

межфразовых связей 

используются 

неадекватно. Большое 

количество лексических 

и грамматических 

ошибок, 

препятствующих 

восприятию текста. 

связи, а также 
связи между 
частями текста 
нелогичны и 
неочевидны. 
Главная мысль 

первоисточника 

не передана. 

Не выражена 

собственная 

точка зрения по 

поводу 

прочитанного. 

Фрагментарное 

применение 

технологии   
критического 

анализа и оценки 

научных статей и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательски 

х и практических 

задач. 
Композиционная 
структура текста 
не 
прослеживается, 
одна или 
несколько частей 
композиции 
отсутствует 
Большое 
количество 
лексических и 
грамматических 

ошибок, 

препятствующих 

восприятию 

текста. 

 

7. Пример структуры написания драфта научной статьи: 

 

Writing for an Academic Journal 

 

1) Have a strategy, make a plan 

Why do you want to write for journals? What is your purpose? Are you writing for research assessment? Or 

to make a difference? Are you writing to have an impact factor or to have an impact? Do you want to 

develop a profile in a specific area? Will this determine which journals you write for? Have you taken their 

impact factors into account? 

Have you researched other researchers in your field – where have they published recently? Which group or 

conversation can you see yourself joining? Some people write the paper first and then look for a 'home' for 

it, but since everything in your article – content, focus, structure, style – will be shaped for a specific journal, 

save yourself time by deciding on your target journal and work out how to write in a way that suits that 

journal. 

Having a writing strategy means making sure you have both external drivers – such as scoring points in 

research assessment or climbing the promotion ladder – and internal drivers – which means working out 

why writing for academic journals matters to you. This will help you maintain the motivation you'll need to 

write and publish over the long term. Since the time between submission and publication can be up to two 



years (though in some fields it's much less) you need to be clear about your motivation. 

2) Analyse writing in journals in your field 

Take a couple of journals in your field that you will target now or soon. Scan all the abstracts over the past  

few issues. Analyse them: look closely at all first and last sentences. The first sentence (usually) gives the 

rationale for the research, and the last asserts a 'contribution to knowledge'. But the word 'contribution' may 

not be there – it's associated with the doctorate. So which words are used? What constitutes new knowledge 

in this journal at this time? How can you construct a similar form of contribution from the work you did? 

What two sentences will you write to start and end your abstract for that journal? 

Scan other sections of the articles: how are they structured? What are the components of the argument? 

Highlight all the topic sentences – the first sentences of every paragraph – to show the stages in the 

argument. Can you see an emerging taxonomy of writing genres in this journal? Can you define the different 

types of paper, different structures and decide which one will work best in your paper? Select two types of 

paper: one that's the type of paper you can use as a model for yours, and one that you can cite in your paper, 

thereby joining the research conversation that is ongoing in that journal. 

3) Do an outline and just write 

Which type of writer are you: do you always do an outline before you write, or do you just dive in and start  

writing? Or do you do a bit of both? Both outlining and just writing are useful, and it is therefore a good idea 

to use both. However, make your outline very detailed: outline the main sections and calibrate these with 

your target journal. 

What types of headings are normally used there? How long are the sections usually? Set word limits for your 

sections, sub-sections and, if need be, for sub-sub-sections. This involves deciding about content that you 

want to include, so it may take time, and feedback would help at this stage. 

When you sit down to write, what exactly are you doing:using writing to develop your ideas or writing to 

document your work? Are you using your outline as an agenda for writing sections of your article? Define 

your writing task by thinking about verbs – they define purpose: to summarise, overview, critique, define, 

introduce, conclude etc. 

4) Get feedback from start to finish 

Even at the earliest stages, discuss your idea for a paper with four or five people, get feedback on your draft 

abstract. It will only take them a couple of minutes to read it and respond. Do multiple revisions before you 

submit your article to the journal. 

5) Set specific writing goals and sub-goals 

Making your writing goals specific means defining the content, verb and word length for the section. This 

means not having a writing goal like, 'I plan to have this article written by the end of the year' but 'My next 

writing goal is to summarise and critique twelve articles for the literature review section in 800 words on 

Tuesday between 9am and 10.30'. Some people see this as too mechanical for academic writing, but it is a 

way of forcing yourself to make decisions about content, sequence and proportion for your article. 

6) Write with others 

While most people see writing as a solitary activity, communal writing – writing with others who are writing 
– can help to develop confidence, fluency and focus. It can help you develop the discipline of regular 

writing. Doing your academic writing in groups or at writing retreats are ways of working on your own 

writing, but – if you unplug from email, internet and all other devices – also developing the concentration 

needed for regular, high-level academic writing. 

At some point – ideally at regular intervals – you can get a lot more done if you just focus on writing. If this 

seems like common sense, it isn't common practice. Most people do several things at once, but this won't  

always work for regular journal article writing. At some point, it pays to privilege writing over all other 

tasks, for a defined period, such as 90 minutes, which is long enough to get something done on your paper, 

but not so long that it's impossible to find the time. 

7) Do a warm up before you write 

While you are deciding what you want to write about, an initial warm up that works is to write for five 

minutes, in sentences, in answer to the question: 'What writing for publication have you done [or the closest 

thing to it], and what do you want to do in the long, medium and short term?' 

Once you have started writing your article, use a variation on this question as a warm up – what writing for 

this project have you done, and what do you want to do in the long, medium and short term? Top tip: end 

each session of writing with a 'writing instruction' for yourself to use in your next session, for example, 'on 

Monday from 9 to 10am, I will draft the conclusion section in 500 words'. 



As discussed, if there are no numbers, there are no goals. Goals that work need to be specific, and you need 

to monitor the extent to which you achieve them. This is how you learn to set realistic targets. 

8) Analyse reviewers' feedback on your submission 

What exactly are they asking you to do? Work out whether they want you to add or cut something. How 

much? Where? Write out a list of revision actions. When you resubmit your article include this in your 

report to the journal, specifying how you have responded to the reviewers' feedback. If your article was 

rejected, it is still useful to analyse feedback, work out why and revise it for somewhere else. 

Most feedback will help you improve your paper and, perhaps, your journal article writing, but sometimes it  

may seem overheated, personalised or even vindictive. Some of it may even seem unprofessional. Discuss 

reviewers' feedback – see what others think of it. You may find that other people – even eminent researchers 

– still get rejections and negative reviews; any non-rejection is a cause for celebration. Revise and resubmit 

as soon as you can. 

9) Be persistent, thick-skinned and resilient 

These are qualities that you may develop over time – or you may already have them. It may be easier to 

develop them in discussion with others who are writing for journals. 

10) Take care of yourself 

Writing for academic journals is highly competitive. It can be extremely stressful. Even making time to 

write can be stressful. And there are health risks in sitting for long periods, so try not to sit writing for more 

than an hour at a time. Finally, be sure to celebrate thoroughly when your article is accepted. Remind 

yourself that writing for academic journals is what you want to do – that your writing will make a difference 

in some way. 

 

Rowena Murray, a professor in education and director of research 

at the University of the West of Scotland. The Guardian, 6 September, 2015 

 

Критерии оценки драфта научной статьи 

 
Баллы 

Критерии 
6 4 2 1 

Коммуникативная 

задача 

Соответствие 
плану написания 

статьи 

Языковая 

грамотность 

Коммуникативная 

задача решена 

полностью. Все 
пункты плана 

раскрыты. 

Грамотное написания 

драфта без 
коммуникативных, 

грамматических, 

лексических ошибок 
Лексика 

соответствует 

стилистическим 
характеристикам 

научного текста. 

Коммуникативная 

задача решена. 1-2 

пункта плана 
раскрыты не 

полностью. 

В целом грамотное 

написание драфта без 
грубых 

коммуникативных, 

грамматических, 
лексических ошибок 

Лексика 

соответствует 
стилистическим 

характеристикам 

научного текста. 

Коммуникативная 

задача решена 

не полностью. 
Отсутствует 1-2 

пункта плана или 3 

пункта плана 

раскрыты не 
полностью. 

Прослеживается 

большое количество 
коммуникативных, 

грамматических, 

лексических 
ошибок. 

Лексика частично 

соответствует 

стилистическим 
характеристикам 

научного текста 

(наличие 
устаревшей, 

ненаучной 
лексики). 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Отсутствует 4-6 
пунктов плана или 

4 и более пунктов 

плана 

раскрыты не 
полностью. 

Прослеживается 

большое 
количество 

коммуникативных, 

грамматических, 
лексических 

ошибок. 

Лексика  не 

соответствует 
стилистическим 

характеристикам 

научного текста 
(преобладает 

разговорная или 
иная лексика). 



Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 

системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой 

(БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

Минимальная   сумма    баллов,    набираемая    обучающимся    по    дисциплине    по    дисциплине 

«Иностранный язык» закрываемой семестровой аттестацией равна 61 балл. Обучающийся 

допускается к сдаче кандидатского экзамена, если он набрал минимальное количество баллов - 61 в 

каждом семестре. Максимальная сумма баллов по дисциплине равна 100 баллам. 
 

 
Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 1-ый семестр 1 года обучения 

по дисциплине "Иностранный язык" 

Деятельность/ 
другие параметры 

 
Баллы за единицу 

Максимальная 
сумма за семестр 

 
Темы 

Посещение 0,35 за 1 пару 10  

Письменные 

работы 

до 6 баллов 6 глоссарий (1) 

до 6 баллов 30 аннотация (5) 

Обзор научных 
статей 

до 6 баллов 30 краткий обзор научной статьи (5) 

 
 

 

Активн 
ые 

методы 

 
 

Доклад 

до 6 баллов  

6 
Международные тенденции преподавательской 
деятельности. 

до 6 баллов  

6 
Особенности письменного перевода (виды перевода: 
дословный, буквальный, свободный, адекватный). 

 

Презент 

ация 

до 6 баллов 6 Педагогическая деятельность аспиранта. 

до 6 баллов  
 

6 

Основы преподавательской деятельности в системе 
высшего образования соответствии с международным 

опытом. 

 
Итого: 

* текущая успеваемость - 90 
* посещаемость – 10 

Итого: 100 

Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 2-ой семестр 1 года обучения 

по дисциплине "Иностранный язык" 

Деятельность/ 
другие параметры 

 
Баллы за единицу 

Максимальная 
сумма за семестр 

 
Темы 

Посещение 0,35 за 1 пару 10  

 

 
Письменные 

работы 

до 6 баллов 6 глоссарий (1) 

до 6 баллов 6 драфт научной статьи 

до 6 баллов  

6 
письменный перевод научной статьи по теме 

исследования 
 

Обзор научных 
статей 

до 6 баллов 18 краткий обзор научной статьи (3) 

до 6 баллов  

30 
 

критический обзор научной статьи (5) 

 

 

 
 

 

 
Активн 

ые 

методы 

 
 

Доклад 

до 6 баллов  

 

6 

Типы коммуникации при осуществлении работы в 

международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач в соответствии с 
международными тенденциями. 

 
 

 

 

 
Презент 

ация 

до 6 баллов 6 Научная деятельность аспиранта. 

до 6 баллов 6 Презентация результатов научного исследования 

до 6 баллов  

 

 
6 

Научные публикации: вопросы публикации 
результатов исследования, выбор научного журнала, 

индекс цитируемости (стилистические особенности 

предоставления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на иностранном языке). 

 
Итого: 

* текущая успеваемость - 90 
* посещаемость – 10 

Итого: 100 



Сумма баллов, набранных обучающимся по дисциплине, переводится в соответствии с таблицей. 

 
Сумма 

баллов 
по 

дисциплине 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 до 100 «зачтено» Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил 

основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические 

задания, предусмотренные программой, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 

от 76 до 90 «зачтено» Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 
нестандартные ситуации. 

от 61 до 75 «зачтено» Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий 

допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных 
знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным 

компетенциям, аспирант испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 
ситуации. 

от 41 до 60 «не зачтено» Обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется недостаточность 
знаний, умений, навыков. 

от 0 до 40 «не зачтено» Дисциплинарные компетенции не формированы.  Проявляется полное 
или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков. 

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в форме экзамена 
 

Программа экзамена 
РАЗДЕЛ I 

1. Общие положения по изучению иностранного языка 
Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью обучения в 
аспирантуре. Окончившие курс обучения должны владеть орфографической, орфоэпической, 
лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 
требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в 
форме устного и письменного общения, что позволит им вести профессиональную, научную и 
педагогическую деятельность в иноязычной среде. 

2. Требования по видам речевой коммуникации 
Говорение 
На экзамене аспирант должен продемонстрировать владение подготовленной монологической 
речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального 
общения в пределах программных требований. 
Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, логичность, 
связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания. 
Аудирование 
Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по  
специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые знания, навыки языковой и 
контекстуальной догадки. 
Чтение 
Аспирант должен продемонстрировать умение читать оригинальную литературу по специальности, 
опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 
навыки языковой и контекстуальной догадки. Аспирант должен овладеть всеми видами чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 
При оценке изучающего чтения учитывается умение максимально точно и адекватно извлекать 
основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Translate the article in writing. 

2. Read the text and give a detailed summary of its content. 

3. Skim the text and sum up its information. 

4. Speak on the topic «My Scientific Background». 

Составитель    к.пед.н., доц. Е.С. Лапшова 

Заведующий кафедрой д.пед.н., проф. В.В. Левченко 

«__»_ 20   г 

положений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, а также 
составления резюме на иностранном языке. 
Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей адекватности 
перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, 
включая употребление терминов. Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и 
правильности извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, 
содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста. 
При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого времени 
определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения автора. 
Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 
Письмо 
Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного языкового материала, уметь 
составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме, 
написать доклад по темам проводимого научного исследования. 

3. Содержание и структура экзамена по иностранному языку 
На экзамене аспирант должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как 
средством профессионального общения в научной сфере. 
Аспирант должен владеть нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 
речевой коммуникации, в форме устного и письменного общения. 

Экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на первом этапе аспирант выполняет 
письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения. Объем текста -15 000 
печатных знаков. 
Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена. 

Качество перевода оценивается по зачетной системе. Второй этап экзамена проводится устно и 
включает в себя три задания: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 25003000 печатных 
знаков. Время выполнения работы - 45-60 минут. Форма проверки: передача извлеченной 
информации осуществляется на русском языке. 
2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. 
Объем - 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения -2-3 минуты. Форма проверки - передача 
извлеченной информации на иностранном языке или на языке обучения. 

3. Монологическое высказывание по теме научной и педагогической работы аспиранта, беседа с 
экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью, научной и 
педагогической работой аспиранта. 

Образец экзаменационного билета 

 



Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине «Иностранный язык» 

 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования 

Обучающийся знает: международные тенденции преподавательской деятельности. 

1. Основы преподавательской деятельности в системе высшего образования соответствии с 

международным опытом. 

2. Международные тенденции преподавательской деятельности. 

 

УК-3   готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Обучающийся знает: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

1. Типы коммуникации при осуществлении работы в международных коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач в соответствии с международными тенденциями. 

 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке 

Обучающийся знает: методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; стилистические особенности представления результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме на государственном и иностранном языках. 

1. Вопросы публикации результатов исследования, выбор научного журнала, индекс цитируемости 

(стилистические особенности предоставления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме на иностранном языке). 

2. Особенности краткого обзора научной литературы. 

3. Особенности письменного перевода (виды перевода: дословный, буквальный, свободный, 

адекватный). 

4. Профессиональная терминология (глоссарий). 

5. Особенности написания драфта научной статьи. 

6. Особенности написания рецензии на научную статью. 

Типовые задания для подготовки к текущему и промежуточному контролю 
 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования 

Обучающийся умеет: систематизировать знания по основам преподавательской деятельности в 

соответствии с международным опытом. 

Задание. Ознакомьтесь с международными тенденциями в преподавательской деятельности и 

подготовьте презентацию о педагогической работе аспиранта. 

Обучающийся владеет: навыками преподавательской деятельности в соответствии с 

международными тенденциями. 

Задание. Проанализируйте международный опыт в преподавательской деятельности в системе 

высшего образования и подготовьте монологическое высказывание по теме: Педагогическая работа 

аспиранта. Мой педагогический опыт в системе высшего образования в соответствии с 

международными тенденциями. 

 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Обучающийся умеет: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно- 

образовательных задач. 

Задание. Переведите письменно научный текст по специальности на язык обучения. 



one such class of reagents, cyclopropenones. ' 

B3LYP level of theory and basis set 6-31G*. 

Английский язык 

 

A Cyclopropenethione-Phosphine Ligation for Rapid Biomolecule Labeling 

 

R. David Row and Jennifer A. Prescher® 

Departments of Chemistry, Molecular Biology & Biochemistry, and Pharmaceutical Sciences, University of 

California, Irvine, California 92697, United States 

 
ABSTRACT: Cyclopropenethiones are reported as new 

bioorthogonal reagents. These motifs react readily with 

substituted phosphines to provide thiocarbonyl adducts. In some 

cases, the ligations are >300-fold faster than analogous reactions 

with bioorthogonal cyclopropenones. Dialkyl cyclo- 

propenethiones are also stable in aqueous buffers and can be used 

for biomolecule labeling in vitro and in cell lysate. The rapid 

reactivity and biocompatibility of cyclopropenethiones suggest 

that they will be useful probes for cellular studies. 

 

 
Bioorthogonal chemistries have enabled a broad 

range of applications in living organisms,
1
'
2
 including 

biomolecule imaging,
3
 metabolic profiling,

4-6
 and 

targeted drug delivery.
7
'
8
 Despite their ubiquity in 

numerous fields, these reactions are not without 

limitation. Only a handful of bioorthogonal reagents 

are reliable in the most demanding environments, 

including inside cells. Additionally, many 

bioorthogonal probes cross-react with one another, 

precluding dual imaging and other multicomponent 

studies.
9
 These and other applications demand new 

reagents and new reactions. 
Our laboratory has focused on expanding the scope 

of bioorthogonal chemistry by developing probes that 
Figure 1.   Bioorthogonal   ligations   of   cyclopropenones   and 

are small, stable, and tunable.
10

 
cyclopropenethiones. (A) Cyclopropenones (CpO, X = O) react 

We recently reported with phosphines to form ketene-ylides. These intermediates can be 
11 12 trapped with pendant nucleophiles to afford stable adducts. 

Cyclopropenethiones (CpS, X = S) were hypothesized to react 
These motifs are stable in biological media and react similarly with phosphine probes. (B) CpS scaffolds harbor lower 

robustly with ortho-substituted phosphines. The LUMO energies than analogous CpO probes. Density functional 

ligation involves initial formation of a reactive 
theory (DFT) calculations were performed with Spartan, using the 

ketene-ylide, followed by intramolecular trapping 

(Figure 1A). The resulting products are stable in cellular environments. The unique mechanism of the 

cyclopropenone-phosphine ligation renders it compatible with many classic bioorthogonal reagents.
12

 

Cyclopropenones are also small and innocuous to cellular enzymes and metabolic pathways.
12

 Dialkyl- 

substituted scaffolds, in particular, are well suited for time intensive studies. We used these probes in long- 

term cultures for site- specific protein modification.
12

 The most stable cyclo- propenones, though, required 

lengthy reaction times with bioorthogonal phosphines. Faster rates could be achieved with monosubstituted 

scaffolds, but these probes were more susceptible to side reactions with biological nucleophiles. We 

hypothesized that cyclopropenone heteroanalogs could strike the right balance between kinetic stability and 

rapid reactivity. We were particularly drawn to cyclopropenethione (CpS) scaffolds. CpS differs from 

cyclopropenone (CpO) by only a single atom and would thus likely be small enough to avoid perturbing 

target biomolecules or pathways. 



Немецкий язык 

 

Stoffwechsel der Bakterien 

 

Die zytoplasmatischeMembranist der entscheidendeSperrfilterfür die Substanzaufnahme und – 

abgabeeinerBakterienzelle, sie hat damitgroßenEinfluss auf den Stoffwechsel der Zelle. Die 

verschiedenstenSubstanzenwerdenentwederaktivmitHilfebestimmter Enzyme 

oderaberpassiventlangeinesKonzentrationsgefällesdurch die Zytoplasmamembrantransportiert. 

Ziel des Stoffwechselsist die Erhaltung und das Wachstum der 

Bakterienzelle.UnterAnabolismusverstehtman dieVorgänge des Aufbaus. Die für den 

AnabolismusbenötigteEnergieholtsich die BakterienzelleausdemKatabolismus (Energiestoffwechsel), 

insbesondereausdemKohlenhydratabbau. 

Proteine, Fette und Kohlenhydratewerden von bakteriellenExoenzymen (nachaußenabgegebene Enzyme = 

Fermente) aufgeschlüsselt. Die darauserhaltenenAbbauproduktewerden von der Zelleaufgenommen und für 

den AufbauihrereigenenZellbestandteile und für die 

Energiegewinnungverwendet.EsgibtdreiunterschiedlicheMöglichkeiten des Energiestoffwechsels, wobei die  

ZytoplasmamembranalsSitz der am Stoffwechselbeteiligten Enzyme anzusehenist: AerobeAtmung, 

Anaerobe Atmung, Gärung 

Obligat aerobe Bakterienhabennur die aerobe AtmungzurVerfügung, währendfakultativ anaerobe 

BakterienbeideStoffwechselmöglichkeiten (aerobe Atmung und Gärung) anwendenkönnen.Anaerobe 

BakteriengewinnenihreEnergievornehmlichdurchGärung; fürsieistSauerstofftoxisch. Das hat 

folgendeGründe: Bei der Reduktion des Sauerstoffsentstehenneben H2O (Reduktion von O2 durch die 

Zytochromoxidase) auch O2
2-

und O2
-
, wennnurzwei, bzw. einElektron auf ein O2-Molekül 

übertragenwerden. So sindz.B. O2
2-

, das durchProtonenanlagerungzu H2O2 wird, und das Superoxidradikal 

O2
-
 toxisch. FürihreEntgiftungsorgenvorallem die Katalase( 2 H2O2 --> 2 H2O + O2) und die Superoxid- 

Dismutase ( 2 O2
-
 + 2 H

+
 --> H2O2 + O2). Sauerstofftolerieren und nutzenkönnendeshalbnurBakterien, die 

beide Enzyme besitzen. VielenAnaerobierenfehlt die Superoxid-Dismutase, den extrem O2-empfindlichen 

sogarbeideEnzyme.Bei der Gärungwirdetwa 10 x sovielEnergieverbrauchtwiebei der Atmung, sieist also 

vielunwirtschaftlicher. 

 

http://www.bdsoft.de/demo/index.htm,2016 

http://www.bdsoft.de/demo/index.htm%2C2016


Пример оформления титульного листа письменного перевода научного текста по специальности на 

язык обучения: 
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Обучающийся владеет: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

Задание. Прочитайте и кратко передайте содержание оригинального текста по специальности. 

 

Английский язык 

 

New chemical structures built on unreactive bonds 

Date: July 27, 2017 

Source: Osaka University 

 

Osaka University research team develops new synthetic tool for building complex carbon 

frameworks by reacting strong carbon-fluorine bonds Osaka, Japan -- Making complicated organic 

molecules is like solving a Rubik's cube. Organic chemists need to design sequences of reactions to carefully 

build up parts of a molecule, while maintaining the structure at other sites. Although chemists have 

developed many ingenious ways of performing chemical transformations, some chemical reactions remain 

out of reach. 

At Osaka University, a team of organic chemists has now developed and enhanced a chemical 

reaction that allows controlled transformations of one of the toughest chemical bonds. 

"We previously developed a cobalt catalyzed Grignard reaction for making hindered quaternary 

carbon centers. But that reaction also showed potential for modifying carbon-fluorine bonds. We tried many 

different additives and eventually found one that let us selectively build the same quaternary carbon-carbon 

bonds at carbon-fluorine sites," says first author Takanori Iwasaki. 

The Grignard reaction is a classic reaction in organic chemistry, useful for building the carbon 

skeleton of molecules by transforming carbon-halogen bonds into carbon-carbon bonds. Fluorine is also 

considered to be a halogen but the carbon-fluorine bond is among the strongest known and is usually 

unreactive to Grignard chemistry. Performing any kind of chemical reaction at carbon-fluorine bonds is 

difficult without affecting the rest of the molecule. 

The Osaka team enhanced their catalytic system for performing difficult Grignard chemistry at very 

crowded, so-called quaternary carbon atoms. By adding a carefully selected additive to this catalytic system, 

they boosted its ability to work selectively on carbon-fluorine bonds. 

"We have shown that this reaction is a very useful tool for sequentially changing parts of a molecule 

with great control," says Group leader, Nobuaki Kambe. "Our control over the chemistry of carbon-fluorine 

bonds should enable much more synthetic freedom for building complex carbon structures." 

 

Немецкий язык 

 

Bionik 

 

Der BegriffBioniksetztsichzusammenausBiologie und Technik.Erbeschreibt das kreativeUmsetzen von 

Anregungenaus der Biologie in die Technik. DazuarbeitenBiologenengmitIngenieuren, Architekten, 

Physikern, Chemikern und Materialforschernzusammen.Bionikistwiefolgtdefiniert: Bionikverbindet in 

interdisziplinärerZusammenarbeitBiologie und TechnikmitdemZiel, durchAbstraktion, Übertragung und 

Anwendung von Erkenntnissen, die an biologischenVorbilderngewonnenwerden, 

technischeFragestellungenzulösen . BiologischeVorbilderimSinnedieser Definition sindbiologischeProzesse, 

Materialien, Strukturen, Funktionen, Organismen und Erfolgsprinzipiensowie der Prozess der Evolution. 

ÜberraschendeLösungen 

Bionikernutzendabei das große Reservoir anbiologischenStrukturen, Prozessen und oft 

überraschendenfunktionalenLösungen, die in MilliardenJahrenevolutionärerEntwicklungerprobt und 

optimiertwurden. SieliefernIdeenfürnachhaltige und vorallemoftunerwartete innovative Anwendungen, die 

Sprunginnovationenmöglichmachen. 

AlsinterdisziplinäreWissenschaftzieltBionik auf eindurch die Naturangeregtes "Neuerfinden", nichtaber auf 

reineKopiennatürlicherVorbilder. DabeiüberzeugtBionikalsInnovationsmethode. Spannendistdabei, dass die 

BionikfürjedekonkretetechnischeFragestellungausVorbildern der NaturAntworten und Lösungenfindenkann. 



VielfaltbiologischerVorbilder 

Durch die Evolution und BiodiversitäthabensichLebewesenjedemverfügbaren und noch so unwirtlichen 

Lebensraum angepasst.Probleme, die  mittechnischenHerausforderungenvergleichbarsind, 

wurdendabeidurchan die UmgebungsbedingungenangepassteKonzeptegelöst. Aus der 

VielfaltbiologischerVorbilderergibtsichfür  die  Forschereinnahezugrenzenloser Pool 

anspezifischenAntworten auf technischeFragestellungen. 

Innovationskraft der Bionik 

Die BionikistmittlerweileeineetablierteInnovationsmethode, die insbesondere in Deutschland eineVielzahl 

an Produktoptimierungen  und  Neuentwicklungenhervorgebracht hat. 

ZudemdamitverbundenenMehrwertgehörtauch,   dassbionischeProdukte und 

Technologienumweltverträglichsind und durch   die Wettbewerbsvorteile  der 

UnternehmenArbeitsplätzegeschaffen und gesichertwerdenkönnen. 
 

http://www.biokon.de/bionik/was-ist-bionik/,2017 

 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке 

Обучающийся умеет: следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках 

Задание. 1.Проанализируйте личный опыт научной коммуникации на иностранном языке. 

Подготовьте монологическое высказывание по теме: Научная работа аспиранта. Мой личный опыт. 

Результаты моего исследования. 

Задание 2. Ответьте на вопросы экзаменатора: 

 

Английский язык 

 

1. What is your special subject? 

2. What department do you belong to? 

3. What field of knowledge are you doing research in? 

4. Have you been working at the problem long? 

5. Is your work of practical or theoretical importance? 

6. Do you carry on research individually or in a team? 

7. Who do you collaborate with? 

8. Who is your adviser (superviser)? 

9. When do you consult your scientific adviser? 

10. What is the object of your research? 

11. Can you claim that the problem you studied is solved? 

12. What methods do you use (employ) in your work? 

13. Is it difficult to analyze the results (data) obtained? 

14. Have you completed the experimental part of your dissertation? 

15. What part of your dissertation have you completed? 

16. How many scientific papers have you published? 

17. Do you take part in the work of scientific conferences? 

18. Where and when are you going to get Ph.D. degree? 

 

Немецкий язык 

 

1. WieheißenSie?Wie alt sindSie? WassindSie? 

2. WoarbeitenSie? Als wasarbeitenSie?WolebenSie? Sind Sieaus Samara? 

3. WannhabenSie die Unibeendet? AnwelcherFakultäthabenSiestudiert? 

4. HabenSie das Bachelor-Studium, das Master-Studiumbeendet?WarumstudierenSiean derAspirantur? 

5. StudierenSiegernan derAspirantur? WiefindenSiedasStudium?HabenSievielNeueserfahren? 
6. WievielArtikelhabenSiegeschrieben ,veröffentlicht? 

7. ZuwelchemThema?WarumhabenSie dieses Themagewählt? 

http://www.biokon.de/bionik/was-ist-bionik/%2C2017


8. HabenSiean derwissenschaftlichenKonferenzteilgenommen? 

9. Was habenSie am Ende des erstenStudienjahres in IhrerUntersuchunggemacht? 

10. WieistzurZeit der Stand IhrerArbeit?WiesindIhrePlänenachdemAbschlußderAspirantur? 

11. Möchten(Werden) Sie das Themafortsetzen? MöchtenSiean der Hochschulearbeiten? 

 
 

Обучающийся владеет: навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках; навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; различными методами, технологиями и 

типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и 

иностранном языках 

Задание. Прочитайте и проанализируйте научный оригинальный текст по специальности 

 

Английский язык 

 

New chemical reaction could eventually yield new fuels and medications 

Method uses renewable catalysts to functionalize bonds between carbon, hydrogen atoms 

Date: May 23, 2017 

Source: University of California - Los Angeles 
 

When scientists develop the chemical formulas for new products such as fuels and medications, they 

often must first create molecules that haven't previously existed. 

A basic step toward creating new molecules is selectively breaking and re-forming the chemical 

bonds that connect the atoms that make them up. One of the chief challenges is that the bond between 

carbon and hydrogen atoms -- the building blocks of many molecules -- is exceptionally strong, so chemists 

often have to resort to using rare and expensive chemicals like iridium to convert it into other, more useful 

types of chemical bonds. Scientists refer to this process as "functionalizing" the bonds. 

Now, a team of UCLA chemists has developed a new technique for breaking carbon-hydrogen bonds 

and making carbon-carbon bonds. The approach uses catalysts made of two abundant and inexpensive 

elements, silicon and boron. Their research was published in Science. 

Hosea Nelson, a UCLA assistant professor of chemistry and biochemistry and senior author of the 

study, said the energy industry has been interested in taking very simple hydrocarbon molecules like 

methane and turning them into new fuels. 

"This new method will enable scientists to incorporate methane into bigger molecules," he said. 

Another potential application would be converting methane, one of the primary components of 

natural gas, into something that's denser and easier to contain after it has been drilled from Earth. The 

current process is complicated because methane, a light gas, tends to escape into the atmosphere. 

Nelson collaborated on the study with UCLA graduate students Brian Shao, Alex Bagdasarian and 

Stasik Popov. 

The researchers used their new technique to create a compound similar to a phenyl cation, a chemical 

substance that has been studied theoretically but rarely investigated in actual laboratory experiments. They 

then used the compound to slice through carbon-hydrogen bonds in methane and benzene, which allowed 

them to insert other atoms and form carbon-carbon bonds, which are the basic building blocks of molecules 

that make up living organisms, as well as fuels and pharmaceuticals. 

Besides demonstrating that phenyl cation-like compounds exist, the new technique allows complex 

molecules to be assembled in far fewer reaction steps than was previously possible, which could save 

chemical and pharmaceutical manufacturers time and money. Another advantage of the method is that, 

unlike previous approaches, it can be performed at temperatures and gas pressures that are easily attainable 

in a laboratory. 

The process could also be used to alter the molecules in existing pharmaceuticals to make them more 

effective, safer or less addictive. 

The chemists have tested their technique using very small samples of reactants -- far less than a 

gram. But Nelson is hopeful that the methodology can be scaled up to be useful for a broad range of real- 

world chemical reactions. 



Немецкий язык 

 

Biochemische Labormethoden 

 

In  der   medizinischen   und biowissenschaftlichen 

GrundlagenforschungkommenverschiedensteLabormethodenzumEinsatz.Vieledavonwerdenauch in der 

Diagnostik und Therapie von Erkrankungenangewendet, z.B. zum Erregernachweis, zur 

GenotypenbestimmungoderzurrekombinantenHerstellungtherapeutischer Proteine. EinewichtigeMethode der 

Molekularbiologieist die Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Siedient der einfachen und 

sehrspezifischenVervielfältigung   von Abschnittendoppelsträngiger DNA.Dadurchlassensichz.B. 

bei Infektionen Bakterien in Patientenmaterialnachweisen.EinanderesBeispielfür die Anwendung von 

Methoden der molekularen Genetik ist die Sequenzanalysebestimmter Gene: HierkannbeiVerdacht auf das 

VorliegeneinererblichenErkrankung das Genom eines Patientenuntersucht und eventuelleine Mutation 

nachgewiesenwerden. Das    kannu.U.  eineverbesserteTherapieermöglichenoder das 

Erkrankungsrisikoeinschätzbarmachen.     Schließlichlassensichüber Klonierung und 

Überexpressionverschiedenertherapeutischwirksamer Proteine in Wirtszellendiese Proteine in großen 

Mengen aufreinigen.  ZumBeispielkanndadurchrekombinantes Interferon  beta zurTherapie 

der multiplenSklerosehergestelltwerden. 

MolekularbiologischeMethoden 

Die Molekularbiologiebeschäftigtsichmit den molekularenGrundlagen der Biologie. 

Dabeigehtesinsbesondere um den Fluss   der   genetischen   Information   von   der DNA zur RNA und 

zu Proteinen. Die Erkenntnisseüber die zellulärenAbläufe, die hinter diesemInformationsflussstehen, finden 

in den molekularbiologischenLabormethodenihreAnwendung. 

Polymerase-Kettenreaktion (Polymerase Chain Reaction, PCR) 
 

Definition: MethodezurAmplifikation (Vervielfältigung) spezifischer DNA-Abschnitteaussehrkleinen 

Mengen Ausgangs-DNA, z.B. 

zurnachfolgendenSequenzierungoderzurErstellungeines genetischenFingerabdrucks. 

Prinzip: ZyklischeVervielfältigungeinesAbschnittsdoppelsträngiger DNA zwischenzweiOligonucleotid- 

PrimernmitHilfeeinerthermostabilen Polymerase. 
 

https://www.amboss.com/de/wissen/Mikrobiologische_Untersuchungen,2017 
 

Ответ по каждому вопросу экзамена оценивается отдельно. 
 

Критерии оценки 
 

Критерии оценки письменного перевода 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Терминолог Перевод полный, Перевод полный, без Перевод выполнен не Перевод выполнен 

ия без пропусков и пропусков и произвольных в полном объеме, не в полном 
Системно- произвольных сокращений текста содержит несколько объеме, содержит 

языковые сокращений текста оригинала, допускается фактических ошибок. несколько 
нормы и оригинала, не одна фактическая ошибка, В переводе нарушены фактических 

стиль языка содержит при условии отсутствия системно-языковые ошибок. В 

перевода фактических потерь информации и нормы и стиль языка переводе 
Языковые ошибок. стилистических перевода. нарушены 

средства Терминология погрешностей на других Культурные и системно-языковые 

Объем использована фрагментах текста. функциональные нормы и стиль 
Форма правильно и Имеются несущественные параметры исходного языка перевода. 

предъявлени единообразно. погрешности в текста переданы Культурные и 

я Перевод отвечает использовании частично. При функциональные 
 системно-языковым терминологии, не переводе параметры 
 нормам и стилю приводящие к искажению терминологического исходного текста 
 языка перевода. информации исходного аппарата не соблюден переданы 
 Адекватно текста. Перевод в принцип частично. При 

http://www.amboss.com/de/wissen/Mikrobiologische_Untersuchungen%2C2017


 переданы достаточной степени единообразия. переводе 
культурные и отвечает системно- Имеются нарушения терминологическог 

функциональные языковым нормам и стилю в форме о аппарата не 

параметры языка перевода. предъявления соблюден принцип 
исходного текста. Культурные и перевода. единообразия. 

 функциональные  Имеются 
 параметры исходного  нарушения в форме 
 текста в основном  предъявления 

 адекватно переданы.  перевода. 

 

Критерии оценки изучающего чтения оригинального текста по специальности. 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Коммуникативная 
задача 

Логика 

изложения 
(структура) 

Аргументация 

Технологии 
критического 

анализа 

Стиль 

Языковые 
средства 

Лексические и 

грамматические 
ошибки 

Коммуникативная 
задача решена 

полностью. 

Основная 
информация передана 

логически грамотно. 

Соблюдены 
временные   и 

причинно- 

следственные связи, 

связи между частями 
текста логичны и 

четко 

прослеживаются. 
Главная мысль 

первоисточника 

передана верно. 

Выражена 
собственная  точка 

зрения по поводу 

прочитанного.   Все 
пункты   плана 

критического анализа 

текста 

раскрыты. 
Стиль текста 
соответствует 

требованиям, 

используются 

определенные клише, 
характерные для этого 

жанра, 

синонимические 
средства  с 

ориентацией    на 

сжатие,  средства 
межфразовых связей. 

При ответе   на 

иностранном  языке 

отсутствуют   или 
допущено 

незначительное 

количество негрубых 
лексических, 
грамматических 

 

Коммуникативная 

задача 

решена. 
Основная 

информация 

передана логически 

грамотно. 
Информация 

расположена в 

соответствии со 
смысловой 

иерархией текста. Не 

во всех случаях 
соблюдены 

временные и 

причинно- 

следственные связи, 
связи между частями 

текста не всегда 

логичны и четко 
прослеживаются. 

Главная мысль 

первоисточника 

передана верно. 
Выражена 

собственная точка 

зрения по поводу 
прочитанного. 1-2 

пункта плана 

критического анализа 
текста 

раскрыты не 

полностью. 

 

Стиль текста не 

полностью отвечает 

требованиям, 
предъявляемым к 

данному виду текста. 

Не используются 
средства 

межфразовых связей, 

есть предложения, 
являющиеся 

Коммуникативная 
задача решена 

не полностью. 

Основная 
информация 

передана с 

нарушением логики. 
Информация 

расположена 

несвязно с 

логической точки 
зрения. Временные и 

причинно- 

следственные связи, 
а также связи между 

частями текста не 

всегда логичны и 

неочевидны. 
Главная  мысль 

первоисточника 

передана частично 
верно. 

Выражена 

собственная точка 
зрения по поводу 

прочитанного. 

Отсутствует 1-2 

пункта плана или 3 
пункта плана 

критического анализа 

текста 
раскрыты не 

полностью. 
 

Стиль текста 

частично 

соответствует 
требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду текста. 
Клише, характерные 

для этого жанра, 

синонимические 

средства с 

ориентацией на 

Коммуникативная 
задача не решена. 

Основная 

информация 
передана с 

нарушением 

логики. 
Информация 
расположена 
несвязно с 
логической точки 
зрения. 
Временные   и 
причинно- 
следственные 
связи, а  также 
связи  между 
частями текста 
нелогичны и 
неочевидны. 

 

Главная мысль 
первоисточника 

не передана. 

Не выражена 
собственная точка 

зрения по поводу 

прочитанного. 

Отсутствует 4-6 
пунктов плана 

или 4 и более 

пункта плана 
критического 

анализа текста 

раскрыты не 
полностью. 

 
Композиционная 
структура текста 
не 
прослеживается, 
одна  или 
несколько частей 
композиции 
отсутствует 
Большое 
количество 



 ошибок. абсолютными 

цитатами исходного 
текста. При ответе на 

иностранном языке 

допущено небольшое 

количество 
лексических и 

грамматических 

ошибок, не 

препятствующих 

восприятию текста. 

сжатие, средства 

межфразовых связей 
используются 

неадекватно. 

Большое количество 

лексических и 
грамматических 

ошибок, 

препятствующих 
восприятию текста 

лексических и 

грамматических 
ошибок, 

препятствующих 

восприятию 

текста. 

 

Критерии оценки беглого (просмотрового) чтения оригинального текста по специальности. 

 
Баллы 

Критерии 
5 4 3 2 

Логика Основная информация Основная Основная Основная 

информация не 
соответствует 

основной 

информации 
первоисточника. 

Не раскрыты 

основные 

моменты 
содержания 

первоисточника, 

большое 
количество 

второстепенной 

информации. 
Информация 
расположена 
несвязно с 
логической точки 
зрения. 
Временные   и 
причинно- 
следственные 
связи, а  также 
связи  между 
частями текста 
нелогичны   и 
неочевидны 
Композиционная 
структура текста 
не 
прослеживается, 
одна  или 
несколько частей 
композиции 
отсутствует 
Большое 
количество 
лексических и 
грамматических 

ошибок, 

препятствующих 
восприятию 

текста. 

изложения соответствует информация не информация частично 

(структура) основной информации полностью соответствует 
Стиль первоисточника. соответствует основной 

Языковые Раскрыты основные основной информации 

средства моменты содержания информации первоисточника. Не 
Лексические и первоисточника, первоисточника. раскрыты основные 

грамматические второстепенная Раскрыты не все моменты содержания 

ошибки информация основные моменты первоисточника, 
 отсутствует. содержания большое количество 
 Информация первоисточника, второстепенной 
 расположена в наличие информации. 
 соответствии со второстепенной Информация 
 смысловой иерархией информации. расположена несвязно 
 текста, связно с Информация с логической точки 
 логической точки расположена в зрения. Временные и 
 зрения. Соблюдены соответствии со причинно- 
 временные и смысловой иерархией следственные связи, а 
 причинно- текста. Не во всех также связи между 
 следственные связи, случаях соблюдены частями текста не 
 связи между частями временные и всегда логичны и 
 текста логичны и причинно- неочевидны. Стиль 
 четко следственные связи, текста частично 
 прослеживаются. связи между частями соответствует 
 Стиль текста текста не всегда требованиям, 
 соответствует логичны и четко предъявляемым к 
 требованиям, прослеживаются. данному виду текста. 
 используются Стиль текста не Клише, характерные 
 определенные клише, полностью отвечает для этого жанра, 
 характерные для этого требованиям, синонимические 
 жанра, предъявляемым к средства с 
 синонимические данному виду текста. ориентацией на 
 средства с Не используются сжатие, средства 
 ориентацией на средства межфразовых связей 
 сжатие, средства межфразовых связей, используются 
 межфразовых связей. есть предложения, неадекватно. Большое 
 При ответе на являющиеся количество 
 иностранном языке абсолютными лексических и 
 отсутствуют или цитатами исходного грамматических 
 допущено текста. При ответе на ошибок, 
 незначительное иностранном языке препятствующих 
 количество негрубых допущено небольшое восприятию текста. 
 лексических, количество  

 грамматических лексических и  



 ошибок. грамматических 

ошибок, не 
препятствующих 
восприятию текста. 

  

 

Критерии оценивания монологического высказывания по теме научной работы аспиранта, беседы с 

экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной 

работой аспиранта. 

 
Критерии 5 4 3 2 

Соответстви Высказывание соотве Высказывание соответству Тема раскрыта в Тема не раскрыта. 
е тематике тствует теме. ет теме. Стилевое ограниченном Частичное 

Стиль Стилевое оформление оформление речи объеме. Речь понимание 

Речевая речи соответствует соответствует типу задания, упрощенная, содержания речи 
инициатива типу задания, аргументация не всегда на неоправданно собеседника, что в 

Логика аргументация на достаточном уровне для паузирована. полной мере 

изложения уровне, нормы обоснования своего мнения, Аргументация затрудняет 
Аргументац вежливости но нормы вежливости недостаточна, нормы коммуникацию. 

ия соблюдены. Адекватн соблюдены. Коммуникация вежливости частично Коммуникативная 

Языковые ая, естественная немного затруднена, речь соблюдены. задача не решена. 
средства реакция на реплики иногда неоправданно Коммуникация Почти не владеет 

Лексические собеседника. паузирована. Лексические и существенно лексическим 

и Проявляется речевая грамматические ошибки не затруднена, материалом по теме 
грамматичес инициатива для влияют на восприятие речи поступающий не беседы. Не может 

кие ошибки решения (4-7, повторяющаяся проявляет речевой грамматически 

Ответы на поставленных ошибка считается за 1 инициативы. верно построить 
вопросы коммуникативных ошибку). В отдельных Большое количество высказывание. Речь 

 задач. Лексика словах допускаются грубых лексических и почти не 
 адекватна фонетические ошибки грамматических воспринимается на 
 поставленной задаче. (замена английских фонем ошибок (до 12, слух из-за большого 
 Использованы разные сходными русскими). повторяющаяся количества ошибок. 
 грамматические Общая интонация ошибка считается за Нет ответов на 
 конструкции в обусловлена влиянием 1 ошибку), однако вопросы. 
 соответствии с родного языка. общий смысл  

 задачей. Отдельные Ответы на вопросы полные высказывания  

 грамматические и/или частично полные. понятен собеседнику.  

 ошибки (до 3х) не  Речь воспринимается  

 мешают  с трудом из-за  

 коммуникации. Речь  большого количества  

 звучит в естественном  фонетических  

 темпе, нет грубых  ошибок. Интонация  

 фонетических  обусловлена  

 ошибок.  влиянием родного  

 Ответы на вопросы  языка.  

 полные с  Только ответы на  

 привидением  элементарные  

 примеров и/или  вопросы.  

 пояснений.    



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач. 

ЗНАТЬ: особенности 
представления 

результатов научной 

деятельности в 
устной и письменной 

форме при работе в 

российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарны 
е знания 

особенностей 

предоставления 
результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 
письменной 

форме 

Неполные знания 
особенностей 

представления 

результатов 
научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 
форме, при работе 

в российских и 

международных 
коллективах 

Сформированны 
е, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основных 

особенностей 

представления 
результатов 

научной 

деятельности в 
устной и 

письменной 

форме при 
работе в 

российских и 

международных 

исследовательск 
их коллективах 

Сформированн 
ые и 

систематическ 

ие знания 
особенностей 

представления 

результатов 

научной 
деятельности в 

устной и 

письменной 
форме при 

работе в 

российских и 
международны 

х 

исследовательс 

ких 
коллективах 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 
научном общении 

при работе в 

российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 
научно- 

образовательных 

задач 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

следование 
нормам, 

принятым в 

научном 

общении при 
работе в 

российских и 

международны 
х 

исследовательс 

ких 
коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно- 
образовательн 

ых задач 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 

следование 

нормам, 

принятым в 
научном общении 

при работе в 

российских и 
международных 

исследовательски 

х коллективах с 
целью решения 

научных и 

научно- 

образовательных 
задач 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 
основным 

нормам, 

принятым в 
научном 

общении при 

работе в 
российских и 

международных 

исследовательск 

их коллективах с 
целью решения 

научных и 

научно- 
образовательных 

задач 

Успешное и 

систематическ 
ое следование 

нормам, 

принятым в 

научном 
общении, для 

успешной 

работы в 
российских и 

международны 

х 
исследовательс 

ких 

коллективах с 

целью решения 
научных и 

научно- 

образовательн 
ых задач 



ВЛАДЕТЬ: 

технологиями оценки 
результатов 

коллективной 
деятельности по 

решению научных и 

научно- 

образовательных 
задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

технологий 
оценки 

результатов 

коллективной 
деятельности 

по решению 

научных и 

научно- 
образовательн 

ых задач, в том 

числе 
ведущейся на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
применение 

технологий 

оценки 
результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных 
и научно- 

образовательных 

задач, в том числе 
ведущейся на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе 
еся отдельными 

ошибками 

применение 
технологий 

оценки 

результатов 

коллективной 
деятельности по 

решению 

научных и 
научно- 

образовательных 

задач, в том 
числе ведущейся 

на иностранном 

языке 

Успешное и 

систематическ 

ое применение 
технологий 

оценки 

результатов 
коллективной 

деятельности 

по решению 

научных и 
научно- 

образовательн 

ых задач, в том 
числе 

ведущейся на 

иностранном 
языке 

ВЛАДЕТЬ: 

различными типами 
коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских 

и международных 
коллективах по 

решению научных и 

научно- 
образовательных 

задач 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 

навыков 

использования 
различных 

типов 

коммуникаций 

при 
осуществлении 

работы в 

российских и 
международны 

х коллективах 

по решению 
научных и 

научно- 

образовательн 

ых задач 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 
навыков 

использования 

различных типов 

коммуникаций 
при 

осуществлении 

работы в 
российских и 

международных 

коллективах по 
решению научных 

и научно- 

образовательных 

задач 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 

навыков 

использования 
различных типов 

коммуникаций 

при 
осуществлении 

работы в 

российских и 
международных 

коллективах по 

решению 

научных и 
научно- 

образовательных 

задач 

Успешное и 
систематическ 

ое владение 

различными 
типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 
работы в 

российских и 

международны 
х коллективах 

по решению 

научных и 
научно- 

образовательн 

ых задач 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 



ЗНАТЬ: методы и Отсутствие Фрагментарные Неполные знания Сформирован Сформированн 

технологии научной знаний знания методов и методов и ные, но ые и 

коммуникации на  технологий технологий содержащие систематическ 
государственном и  научной научной отдельные ие знания 

иностранном языках  коммуникации на коммуникации на пробелы методов и 
  государственном государственном знания технологий 
  и иностранном и иностранном методов и научной 
  языках языках технологий коммуникации 
    научной на 
    коммуникаци государственно 
    и на м и 
    государствен иностранном 
    ном и языках 
    иностранном  

    языках  

ЗНАТЬ: Отсутствие Фрагментарные Неполные знания Сформирован Сформированн 
стилистические знаний знания стилистических ные, но ые 

особенности  стилистических особенностей содержащие систематическ 
представления  особенностей представления отдельные ие знания 

результатов научной  представления результатов пробелы стилистически 
деятельности в  результатов научной знания х особенностей 

устной и письменной  научной деятельности в основных представления 

форме на  деятельности в устной и стилистическ результатов 

государственном и  устной и письменной их научной 
иностранном языках  письменной форме на особенностей деятельности в 

  форме на государственном представлени устной и 
  государственном и иностранном я результатов письменной 
  и иностранном языках научной форме на 
  языках  деятельности государственно 
    в устной и м и 
    письменной иностранном 
    форме на языках 
    государствен  

    ном и  

    иностранном  

    языках  

УМЕТЬ: следовать Отсутствие Частично В целом В целом Успешное и 
основным нормам, умений освоенное умение успешное, но не успешное, но систематическ 

принятым в научном  следовать систематическое содержащее ое умение 
общении на  основным нормам, умение следовать отдельные следовать 

государственном и  принятым в основным нормам, пробелы основным 

иностранном языках  научном общении принятым в умение нормам, 
  на научном общении следовать принятым в 
  государственном на основным научном 
  и иностранном государственном нормам, общении на 
  языках и иностранном принятым в государственно 
   языках научном м и 
    общении на иностранном 
    государствен языках 
    ном и  

    иностранном  

    языках  



ВЛАДЕТЬ: навыками Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

анализа научных навыков применение успешное, но не успешное, но систематическ 

текстов на  навыков анализа систематическое сопровождаю ое применение 
государственном и  научных текстов применение щееся навыков 

иностранном языках  на навыков анализа отдельными анализа 
  государственном научных текстов ошибками научных 
  и иностранном на применение текстов на 
  языках государственном навыков государственно 
   и иностранном анализа м и 
   языках научных иностранном 
    текстов на языках 
    государствен  

    ном и  

    иностранном  

    языках  

ВЛАДЕТЬ: навыками Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 
критической оценки навыков применение успешное, но не успешное, но систематическ 

эффективности  навыков систематическое сопровождаю ое применение 
различных методов и  критической применение щееся навыков 

технологий научной  оценки навыков отдельными критической 
коммуникации на  эффективности критической ошибками оценки 

государственном и  различных оценки применение эффективности 

иностранном языках  методов и эффективности навыков различных 
  технологий различных критической методов и 
  научной методов и оценки технологий 
  коммуникации на технологий эффективност научной 
  государственном научной и различных коммуникации 
  и иностранном коммуникации на методов и на 
  языках государственном технологий государственно 
   и иностранном научной м и 
   языках коммуникаци иностранном 
    и на языках 
    государствен  

    ном и  

    иностранном  

    языках  



ВЛАДЕТЬ: 

различными 
методами, 

технологиями и 
типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 
деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

различных 
методов, 

технологий и 

типов 
коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональной 
деятельности на 

государственном 

и иностранном 
языках 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
применение 

различных 

методов, 
технологий и 

типов 

коммуникаций 

при 
осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 
государственном 

и иностранном 

языках 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю 
щееся 

отдельными 

ошибками 
применение 

различных 

методов, 

технологий и 
типов 

коммуникаци 

й при 
осуществлени 

и 

профессионал 
ьной 

деятельности 

на 

государствен 
ном и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическ 

ое применение 
различных 

методов, 

технологий и 
типов 

коммуникаций 

при 

осуществлении 
профессиональ 

ной 

деятельности 
на 

государственно 

м и 
иностранном 

языках 

 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-2: Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ЗНАТЬ: 
международные 

тенденции 

преподавательской 

деятельности 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания о 
международных 

тенденциях 

преподавательско 
й деятельности 

сформированные 

представления о 
международных 

тенденциях 

преподавательско 
й деятельности 

Сформирован 

ные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 
знания о 

международн 

ых 

тенденциях 
преподавател 

ьской 

деятельности 

Сформированн 

ые 
систематическ 

ие знания о 

международны 
х тенденциях 

преподавательс 

кой 

деятельности 



УМЕТЬ: 

систематизировать 
знания по основам 

преподавательской 
деятельности  в 

соответствии с 

международным 

опытом 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

применение 

навыков 
систематизации 

знаний по 

основам 
преподавательско 

й деятельности в 

соответствии с 

международным 
опытом 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 

применение 
навыков 

систематизации 

знаний по основам 

преподавательско 
й деятельности в 

соответствии с 

международным 
опытом 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю 
щееся 

отдельными 

ошибками 
применение 

навыков 

систематизац 

ии знаний по 
основам 

преподавател 

ьской 
деятельности 

в 

соответствии 
с 

международн 

ым опытом 

Успешное  и 

систематическ 

ое применение 
навыков 

систематизаци 

и знаний по 
основам 

преподавательс 

кой 

деятельности в 
соответствии с 

международны 

м опытом 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
преподавательской 

деятельности в 

соответствии с 
международными 

тенденциями 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 

навыков 

преподавательско 
й деятельности в 

соответствии с 

международными 

тенденциями 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 
навыков 

преподавательско 

й деятельности в 

соответствии с 
международными 

тенденциями 

В целом 
успешное, но 

сопровождаю 

щееся 
отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 
преподавател 

ьской 

деятельности 
в 

соответствии 

с 
международн 

ыми 

тенденциями 

Успешное и 
систематическ 

ое применение 

навыков 
преподавательс 

кой 

деятельности в 

соответствии с 
международны 

ми 

тенденциями 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

УК-1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинарн

ых областях 

ЗНАТЬ: 

методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проиг

рыши 

реализации этих 

вариантов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

Тема 1. 

Предмет 

философии 

науки. 

Философия о 

принципах 

теоретического 

знания, 

основные 

концепции 

современной 

философии 

науки. 

Тема 2. Наука в 

системе 

культуры. 

Тема 3. 

Структура 

научного 

знания. 

Тема 4.  

Наука как 

социальный 

институт. 

Тема 5. 

Общетеоретиче

ские подходы к 

социогуманита

рному знанию. 

Тема 6. 

Специфика 

человеческого 

мира как 

объекта 

социально-

гуманитарного 

познания. 

Тема 7. 

Специфика 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

обсужден

ие 

(дискусси

я) 

вопросов, 

выносим

ых на 

практичес

кие 

занятия, 

написани

е 

реферата, 

тест 



при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач,  

в том числе в 

междисциплина

рных областях 

социального и 

гуманитарного 

познания. 

Тема 8. Место 

и роль СГН на 

современном 

этапе истории. 

УК-2 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисциплинарн

ые, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательск

ой деятельности 

ЗНАТЬ: 

Основные 

концепции 

современной 

философии 

науки, основные 

стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания 

научной 

картины мира 

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

науки для 

анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и 

явлений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологическ

их проблем, в 

т.ч. 

междисциплина

рного характера, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития  

 

Тема 1. 

Предмет 

философии 

науки. 

Философия о 

принципах 

теоретического 

знания, 

основные 

концепции 

современной 

философии 

науки. 

Тема 2. Наука в 

системе 

культуры. 

Тема 3. 

Структура 

научного 

знания. 

Тема 4.  

Наука как 

социальный 

институт. 

Тема 5. 

Общетеоретиче

ские подходы к 

социогуманита

рному знанию. 

Тема 6. 

Специфика 

человеческого 

мира как 

объекта 

социально-

гуманитарного 

познания. 

Тема 7. 

Специфика 

социального и 

гуманитарного 

познания. 

Тема 8. Место 

и роль СГН на 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

обсужден

ие 

(дискусси

я) 

вопросов, 

выносим

ых на 

практичес

кие 

занятия,  

написани

е 

реферата, 

тест 



современном 

этапе истории. 

УК-5 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональног

о и личностного 

развития 

ЗНАТЬ: 

содержание 

процесса 

целеполагания 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы 

реализации при 

решении 

профессиональн

ых задач, исходя 

из этапов 

карьерного роста 

и требований 

рынка труда. 

УМЕТЬ: 

формулировать 

цели 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессиональн

ой деятельности, 

этапов 

профессиональн

ого роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации 

и оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональн

ых задач. 

Тема 2. Наука в 

системе 

культуры. 

Тема 3. 

Структура 

научного 

знания. 

Тема 4.  

Наука как 

социальный 

институт. 

Тема 6. 

Специфика 

человеческого 

мира как 

объекта 

социально-

гуманитарного 

познания. 

Тема 7. 

Специфика 

социального и 

гуманитарного 

познания. 

Тема 8. Место 

и роль СГН на 

современном 

этапе истории. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

обсужден

ие 

(дискусси

я) 

вопросов, 

выносим

ых на 

практичес

кие 

занятия,  
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия (темы дискуссий) 

 

Семинар 1. Наука в историческом измерении (4 ч.).  

Наука как предмет гносеологии от античности до современности. Наука как 

свободное искусство античности. Созерцательный концепт науки в средневековье. Наука 

как опытное знание в эпоху нового времени. Неклассический и постнеклассический этапы 

развития науки. Базовые концепции философии науки. Стандартная концепция науки 

Венского кружка. Постпозитивистские концепции науки: фальсификационизм К. 

Поппера, концепция парадигм Т. Куна, методология научно-исследовательских программ 

И. Лакатоса, методологический анархизм П. Фейерабенда, концепция личностного знания 

М. Полани. Наука в ракурсе экзистенциальной рефлексии. 

Семинар 2. Наука в измерении социума и культуры (4 ч.).  

Место науки в культуре. Ценность научной рациональности. Роль науки в 

современной цивилизации. Функции науки в обществе: когнитивная, производительная, 

социальная, мировоззренческая. Наука как социальный институт. Институциональные 

формы научной деятельности. Экономический и техногенный аспект науки. Наука как 

профессиональная деятельность. Дисциплинаризация науки. Наука и власть. Наука и 

образование. Особенности научного познания в сравнении с обыденным, религиозным, 

художественным. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности. Парадигмальные повороты в научном знании, их когнитивный, 

социальный и исторический смысл. 

Семинар 3. Наука в структурном измерении (4 ч.).  

Субъект и объект познания как главные структурные категории науки. 

Проблематизация в структуре научного поиска. Структура эмпирического знания. 

Эксперимент, наблюдение, измерение. Роль приборов и техники. Проблема факта, его 

формирование и теоретическая нагруженность. Концепт «факт» в естественнонаучном и 

социально-гуманитарном исследовании. Структура теоретического знания. Теоретические 

модели и понятие закона. Теория и ее организация. Гипотеза и ее обоснование. Концепт 

«закон» применительно к области естественнонаучного и социально-гуманитарного 

исследования. Проблема истины в научном познании. Проблема истинности в социально-

гуманитарных науках. Научная картина мира. Философские основания науки. Идеалы и 

нормы как основания науки и научной картины мира. 

Семинар 4. Специфика человеческого мира как объекта социально-гуманитарного 

познания (2 ч.).  

Человеческий мир как мир организованного смысла. Онтологические 

характеристики человеческого мира. Пространство и время человеческого мира. 

Социокультурный мир как результат деятельности человека. Деятельность и ее 

характеристики. Виды деятельности. Деятельность и социальные отношения. Индивид как 

индивидуальность. Индивидуальность события, индивидуальность произведения, 

индивидуальность человека. Продукты и произведения. Индивидуальность (особенно 

индивидуальность личности) безусловна. Порядок и закономерность в социокультурном 

мире. Долженствование и порядок. Стихийные и сознательные процессы в общественной 

жизни. 

Семинар 5. Специфика социального и гуманитарного познания (2 ч.).  

Специфика объекта и предмета и методологии социально-гуманитарного знания. 

Сходство и различие наук о природе и наук о духе. Уникальность, событийность, 

многообразие объектов социального познания. Субъект социально-гуманитарного знания, 

его специфика и форма существования. Связь субъекта и объекта социального познания 



(сознание, ценность, интересы в структуре субъекта). Смысл в структуре познания. 

Особенности методологии наук о духе. Структура критики и ее место в методологии 

социально-гуманитарного знания. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках. Герменевтика как «органон наук о духе» (Дильтей, Гадамер). 

Место веры и сомнения в социально-гуманитарном знании. 

 

Критерии оценки работы на практических занятиях 

- посещаемость; 

- наличие/отсутствие конспекта; 

- способность формулировать вопросы и выстраивать грамотные и логически 

корректные ответы на основании прочитанных текстов; 

- аргументированность, ясность изложения; 

- риторические и стилистические приемы, применяемые обучающимся для 

экспликации аргумента и его истории.  

Работа на семинарских занятиях оценивается недифференцированно. При 

удовлетворении 3 и более критериям семинарское занятие считается зачтенным.  

 

Требования к оформлению реферата 

Технические требования, предъявляемые к оформлению реферата, соответствуют 

действующему стандарту организации об общих требованиях к учебным текстовым 

документам и  ГОСТ Р 7.0.5. 

1. Общий объем реферата – 25-35 страниц машинописного текста, в формате WORD, 

на бумаге формата А4. 

2. Поля: слева – 30 мм; справа – 15 мм; сверху – 20 мм; снизу – 20 мм; шрифт 

TimesNew Roman, размер шрифта – 12 pt; межстрочный интервал – полуторный. 

3. Список источников, использованных при подготовке реферата, составляется в 

алфавитном порядке фамилий авторов работ с указанием всех выходных данных. Ссылки 

и список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. 

 Количество использованных при написании реферата работ должно быть не менее 

22-25. Список не должен включать учебники и учебно-методическую литературу. 

Цитирование из актуальных работ из баз данных Scopus, WoS, Ринц приветствуется. 

4. Цитаты из авторских работ, ссылки на эти работы указываются порядковым 

номером библиографического описания в списке использованных источников. 

Порядковый номер ссылки указывается в квадратных скобках. Ссылка на фрагмент книги 

или статьи пишется с указанием страниц [10, с. 96] или [10, с.96-98] по ГОСТ Р 7.0.5. 

5. Развернутый план реферата включает в себя следующие части: введение, основную 

часть, заключение, список литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется уровень ее 

разработанности (со ссылками на источники), цели и задачи реферативного исследования. 

Основная часть строится из нескольких глав (в зависимости от видения проблемы и 

ее структуры автором) с разбивкой на параграфы. 

В заключении кратко подводятся результаты. 

Реферат пишется обучающимся по теме, согласовываемой с научным руководителем 

и утверждаемой заведующим кафедрой философии. 

Реферат состоит из трёх частей: 1) постановка и разъяснение фундаментальной 

философской проблемы, разработке которой посвящена та отрасль науки, в которой 

диссертант выполняет исследование; 2) история конкретной научной дисциплины, 

отвечающая на вопрос, каким образом и в рамках каких методов фундаментальная 

философская проблема становится перечнем научных задач; 3) разъяснение той роли, 

которую призвано сыграть исследование диссертанта в его конкретной научной 

дисциплине и в контексте философии, объяснение  философского, общенаучного и 

узкодисциплинарного характера используемых в исследовании методов, способов 

перехода от объекта к предмету. 



 

Порядок подготовки и сдачи реферата: 

1. Тема реферата согласуется с научным руководителем и утверждается заведующим 

кафедрой философии не позднее 30 декабря. 

2. Готовый реферат высылается на адрес phil@ssau.ru для проверки в системе 

«Антиплагиат» не позднее 1 мая. 

3. Прошедший проверку реферат сдаётся в распечатанном виде на кафедру 

философии не позднее 15 мая. 

4. Оценки за рефераты (зачеты) выставляются не позднее 1 июня. 

 

Критерии оценки реферата 

Основные критерии оценки реферата: 

- наличие связи с собственными научными интересами,  

- умение выделить в последних философские аспекты или обосновать 

необходимость и характер философского осмысления частной проблемы, 

-  самостоятельность мышления,  

- уровень философской культуры, 

- отсутствие плагиата, 

- правильность оформления.  

 

Оценка «зачтено» выставляется при отсутствии плагиата и правильности 

оформления и при удовлетворении не менее 2 критериям; 

«не зачтено» – при наличии плагиата или неверном оформлении или при 

соответствии менее чем 2 критериям.  



Тест по дисциплине «История и философия науки» 

 

1. Термин «философия науки» был предложен…  

o В. Гейзенбергом  

o И. Лакатосом 

o Е. Дьюрингом 

o К. Поппером 

o М. Хайдеггером 

o Т. Куном 

2. Где и когда, по мнению большинства историков науки, возникло теоретическое 

(научное) знание? 

o Древний Египет, II тыс. до н. э. 

o Древняя Греция, середина I тыс. до н. э. 

o Древний Китай, I тыс. до н. э. 

o Средневековая Европа, IX-XII вв. 

3. В каком веке в Европе возникли первые университеты? 

o X век 

o XI век 

o XII век 

o XIII век 

4. Возникновение светских школ и первых университетов стало возможным на 

основе: 

o развития схоластики 

o появления книгопечатания 

o формирования городского уклада жизни 

o распространения трудов А. Августина и А. Кентерберийского 

5. Выдающийся представитель средневековой философии и естествознания Р. Бэкон 

считал, что все науки должны использовать…  

o знания Священного Писания  

o измерительные приборы 

o математическое доказательство и опыт 

o системный анализ 

o ссылки на традиции и авторитетные мнения 

6. Кого считают основоположником опытного естествознания? 

o Г. Галилея 

o И. Кеплера 

o Дж. Бруно 

o Ф. Бэкона 

7. С начала XVII века физическая картина мира строилась на базе…  

o биологии 

o квантовой механики 

o классической механики 

o классической термодинамики 

o системного подхода 

8. Такие категории, как «вещь», «свойство», «отношение», «процесс», 

«необходимость», «случайность», «пространство», «время» и т.д., составляют…  

o аксиологические основания науки  

o деонтические основания науки 

o онтологические основания науки  

o праксиологические основания науки 

o эпистемологические основания науки 

9. Какая физическая картина мира была характерна для XIX в.? 



o механическая 

o оптическая 

o релятивистская 

o электромагнитная 

10. Галилео Галилей заложил основы … 

o классической новоевропейской науки 

o неклассической науки эпохи Возрождения 

o постнеклассической науки Силиконовой долины 

11. Наилучшими методами научного познания, по мнению Ф. Бэкона, являются…  

o анализ и синтез  

o аналогия и моделирование 

o дедукция и интуиция 

o измерение и описание 

o индукция и эксперимент 

12. Анализируя причины господствующих в науке заблуждений, Ф. Бэкон создал…  

o аналитическую теорию личности  

o теорию «идолов» 

o теорию алгоритмов  

o теорию вероятности  

13. Пытаясь найти полностью определенные и истинные предпосылки для 

дедуктивного вывода, Р. Декарт приходит к принципу…  

o достаточного основания  

o методического сомнения  

o непрерывности  

o предустановленной гармонии  

o универсальной взаимосвязи  

14. Первым этапом развития философии науки считается…  

o герменевтика 

o позитивизм 

o схоластика  

o феноменология  

o эволюционная эпистемология  

15. Философия науки как дисциплина появилась…  

o в конце XVIII века  

o в середине XIX века  

o в 20-х годах ХХ века  

o во второй половине ХХ века 

16. Начало классической науки обычно связывают…  

o с выходом в свет работы Н. Коперника «Об обращении небесных сфер»  

o с выходом в свет статьи Дж.К. Максвелла «Динамическая теория 

электромагнитного поля» 

o с доказательством Пифагором и пифагорейцами ряда основополагающих теорем 

евклидовой геометрии  

o с изданием труда И. Ньютона «Математические начала натуральной философии»  

o с написанием Евклидом пятнадцати томного труда «Элементы», впоследствии 

получившего название «Начала» 

17. Назовите имя ученого, которому принадлежит открытие электрона: 

o Дж. Томсон 

o А. Беккерель 

o Н. Бор 

o Э. Резерфорд 

18. Первая планетарная модель строения атома была предложена…  



o английским физиком Дж.Дж. Томсоном 

o японским физиком Хантаро Нагаока 

o английским физиком Э. Резерфордом 

o немецким физиком М. Планком 

o датским физиком Н. Бором 

19. Как называется научная революция, затрагивающая ряд областей знания? 

o частная 

o фундаментальная 

o междисциплинарная 

o глобальная 

20. Эмпирический критерий научности теоретического знания, предложенный 

участниками «Венского кружка», носит название принципа…  

o верификации  

o дополнительности  

o наглядности  

o пролиферации  

o совместимости  

o фальсификации  

21. Эмпирический критерий научности теоретического знания, предложенный 

К. Поппером, носит название принципа…  

o верификации 

o дополнительности  

o наглядности  

o пролиферации  

o совместимости  

o фальсификации  

22. Английский философ И. Лакатос представлял развитие науки как…  

o эволюцию концептуальных систем  

o конкуренцию исследовательских программ 

o кумулятивный процесс добавления новых истин к уже приобретенным ранее 

знаниям  

o продолжение общей теории органической эволюции  

o смену научных парадигм в результате научных революций  

23. Для обозначения научных традиций Т. Кун использовал термин…  

o «допущения теории»  

o «исследовательская программа»  

o «исходные основания»  

o «научная парадигма» 

o «популяция понятий» 

o «эмпирический базис» 

24. Свою философскую позицию в области познания П. Фейерабенд назвал…  

o агностицизмом  

o критическим рационализмом  

o методическим сомнением  

o методологическим скептицизмом  

o эпистемологическим плюрализмом  

25. В какое время происходил процесс дисциплинаризации науки? 

o в XVII веке 

o в XVIII веке 

o в XIX веке 

o в XX веке 

26. Саморазвивающиеся системы являются объектом … 



o классической науки 

o неклассической науки 

o постнеклассической науки 

27. Постнеклассическая наука формируется…  

o на рубеже XVII – XVIII веков  

o в конце XVIII века 

o на рубеже XVIII – XIX веков 

o во второй половине XIX века 

o в 70-х годах ХХ века  

o в начале ХХI века 

28. Суть постнеклассической общенаучной картины мира в том, что весь мир 

является…           

o бессистемной совокупностью случайных событий 

o огромной эволюционирующей системой 

o простой машиной, части которой жестко детерминированы 

o системой, реальные характеристики которой не доступны познающему субъекту 

o сложной стохастической системой 

o совокупностью состояний сознания 

o совокупностью элементов, объективно не объединенных системными 

взаимодействиями  

29. Формами построения и развития знания на теоретическом уровне являются…  

o анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия  

o мышление, воображение и интуиция  

o наблюдение, измерение, описание, эксперимент  

o ощущения, восприятия, представления  

o проблема, гипотеза, теория и закон  

o эмпирические данные  

30. Методами теоретического познания являются…  

o вероятностно-статистические методы 

o идеальное моделирование и мысленный эксперимент 

o индукция, дедукция, аналогия 

o материальное и идеальное моделирование 

o наблюдение, эксперимент, описание, измерение, сравнение 

o структурно-функциональный метод и системный подход 

o формализация, аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный метод, метод 

восхождения от абстрактного к конкретному 

31. К методам эмпирического исследования относятся…  

o аксиоматизация, формализация, гипотетико-дедуктивный метод  

o анализ, синтез, обобщение, абстрагирование  

o аналогия, моделирование 

o индукция, дедукция, аналогия 

o наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, измерение 

o обобщение, абстрагирование, идеализация 

o системный подход, вероятностно-статистические методы 

 

Ключ к тесту 

 

1. Термин «философия науки» был предложен…  

Е. Дьюрингом 
2. Где и когда, по мнению большинства историков науки, возникло теоретическое 

(научное) знание? 

Древняя Греция, середина I тыс. до н.э. 



3. В каком веке в Европе возникли первые университеты? 

XI в. 
4. Возникновение светских школ и первых университетов стало возможным на основе: 

формирования городского уклада жизни 
5. Выдающийся представитель средневековой философии и естествознания Р. Бэкон 

считал, что все науки должны использовать…  

математическое доказательство и опыт 

6. Кого считают основоположником опытного естествознания? 

Г.Галилея 
7. С начала XVII века физическая картина мира строилась на базе…  

классической механики 

8. Такие категории, как «вещь», «свойство», «отношение», «процесс», «необходимость», 

«случайность», «пространство», «время» и т.д., составляют…  

онтологические основания науки  

9. Какая физическая картина мира была характерна для XIX в.? 

электромагнитная 

10. Галилео Галилей заложил основы … 

классической новоевропейской науки 

11. Наилучшими методами научного познания, по мнению Ф. Бэкона, являются…  

индукция и эксперимент  

12. Анализируя причины господствующих в науке заблуждений, Ф. Бэкон создал…  

теорию «идолов» 

13. Пытаясь найти полностью определенные и истинные предпосылки для дедуктивного 

вывода, Р. Декарт приходит к принципу…  

методического сомнения  

14. Первым этапом развития философии науки считается…  

позитивизм 

15. Философия науки как дисциплина появилась…  

во второй половине ХХ века 

16. Начало классической науки обычно связывают…  

с изданием труда И. Ньютона «Математические начала натуральной философии» 

17. Назовите имя ученого, которому принадлежит открытие электрона? 

Дж. Томсон 

18. Первая планетарная модель строения атома была предложена…  

японским физиком Хантаро Нагаока 

19. Как называется научная революция, затрагивающая ряд областей знания? 

междисциплинарная 

20. Эмпирический критерий научности теоретического знания, предложенный 

участниками «Венского кружка», носит название принципа…  

верификации  
21. Эмпирический критерий научности теоретического знания, предложенный 

К. Поппером, носит название принципа 

фальсификации  
22. Английский философ И. Лакатос представлял развитие науки как…  

конкуренцию исследовательских программ 

23. Для обозначения научных традиций Т. Кун использовал термин…  

 «научная парадигма» 

24. Свою философскую позицию в области познания П. Фейерабенд назвал…  

эпистемологическим плюрализмом  

25. В какое время происходил процесс дисциплинаризации науки? 

в XIX веке 
26. Саморазвивающиеся системы являются объектом … 



постнеклассической науки 
27. Постнеклассическая наука формируется…  

в 70-х годах ХХ века  

28. Суть постнеклассической общенаучной картины мира в том, что весь мир является…           

сложной стохастической системой 

29. Формами построения и развития знания на теоретическом уровне являются…  

проблема, гипотеза, теория и закон  

30. Методами теоретического познания являются…  

формализация, аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный метод, метод восхождения 

от абстрактного к конкретному 

31. К методам эмпирического исследования относятся…  

наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, измерение 

 

Критерии оценки теста 

Тест считается пройденным с оценкой 

 «отлично», если правильных ответов было 30-31 

 «хорошо», если правильных ответов было 28-29 

 «удовлетворительно» (или «зачтено»), если правильных ответов было 25-27 

 «неудовлетворительно» (или «не зачтено»), если правильных ответов было менее 

25 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
По Части I «Общие проблемы философии науки» 

1. Основные концепции философии науки (позитивизм, эмпириокритицизм, логический 

позитивизм, фальсификационизм К. Поппера, концепция научно-исследовательских 

программ И. Лакатоса, теория парадигм Т. Куна и др.)  

2. Предмет философии науки. Проблема статуса науки. Три аспекта бытия науки: наука 

как система знания, наука как познавательная действительность, наука как социальный 

институт. 

3. Основные гносеологические концепции античности и характер античной науки. 

4. Основные гносеологические философии Нового времени. 

5. Проблемы знания и познания в современной философии.  

6. Классическая и неклассическая эпистемология в корреляции с классической и 

неклассической наукой. 

7. Место и роль науки в цивилизациях разного типа. Наука и иные формы освоения мира. 

Функции науки в жизни современного общества. 

8. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Возникновение 

дисциплинарно организованного знания. 

9. Специфика научного знания и структура научного исследования. 

10. Структура эмпирического познания. Методы эмпирического исследования. 

11. Структура теоретического познания. Методы теоретического исследования. 

12. Основания научного знания (научная картина мира, идеалы и нормы научного 

исследования, философские основания науки). 

13. Проблема истины научного знания. 

14. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Интернализм и 

экстернализм в понимании развития науки. 

15. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Исторические формы трансляции научных знаний. (В том числе 



применительно к науке специальности аспиранта) 

По Части II «Философские проблемы социальных и гуманитарных наук» 

1. Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в 

античной философии, философии нового и новейшего времени). 

2. Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. 

Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 

3. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. (Как данные программы представлены в конкретной [по 

специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науке). 

4. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

5. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. (Проявление 

этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является предметом 

изучения данной науки). 

6. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

7. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

8. Структура знания о социокультурном мире. Практическое знание и теоретическое 

знание.  

9. Субъект познания в социально-гуманитарных науках. 

10. Объяснение и понимание. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста.  

11. Вера, сомнение, ценности на уровне практического и теоретического знания. Функции 

ценностей в научном познании. (В том числе в знании о данной конкретной сфере 

человеческой жизни). 

12. Аксиологичность, актуальность, идиографичность в социальном и гуманитарном 

познании. 

13. Объяснение, понимание, интерпретация в теоретическом знании (особо – в теориях 

конкретной науки).  

14. Критическая методология в социально-гуманитарном познании. 

15. Проблема использования количественных и естественнонаучных методов в социально-

гуманитарных исследованиях.  

16. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

17. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

Обучающийся знает: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

1. Основные концепции философии науки (позитивизм, эмпириокритицизм, логический 

позитивизм, фальсификационизм К. Поппера, концепция научно-исследовательских 

программ И. Лакатоса, теория парадигм Т. Куна и др.)  

2. Предмет философии науки. Проблема статуса науки. Три аспекта бытия науки: наука 

как система знания, наука как познавательная действительность, наука как 

социальный институт. 

3. Основные гносеологические концепции античности и характер античной науки. 



4. Основные гносеологические философии Нового времени. 

5. Проблемы знания и познания в современной философии.  

6. Классическая и неклассическая эпистемология в корреляции с классической и 

неклассической наукой. 

7. Место и роль науки в цивилизациях разного типа. Наука и иные формы освоения 

мира. Функции науки в жизни современного общества. 

8. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Возникновение 

дисциплинарно организованного знания. 

9. Специфика научного знания и структура научного исследования. 

10. Структура эмпирического познания. Методы эмпирического исследования. 

11. Структура теоретического познания. Методы теоретического исследования. 

12. Структура знания о социокультурном мире. Практическое знание и теоретическое 

знание.  

13. Субъект познания в социально-гуманитарных науках. 

14. Основания научного знания (научная картина мира, идеалы и нормы научного 

исследования, философские основания науки). 

15. Проблема истины научного знания. 

16. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

17. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Интернализм и 

экстернализм в понимании развития науки. 

18. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Исторические формы трансляции научных знаний. (В том 

числе применительно к науке специальности аспиранта) 

 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

 

Обучающийся знает: методы научно-исследовательской деятельности. 

1. Структура эмпирического познания. Методы эмпирического исследования. 

2. Структура теоретического познания. Методы теоретического исследования. 

3. Проблема истины научного знания. 

 
Обучающийся знает:  основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира. 

1. Основные концепции философии науки (позитивизм, эмпириокритицизм, логический 

позитивизм, фальсификационизм К. Поппера, концепция научно-исследовательских 

программ И. Лакатоса, теория парадигм Т. Куна и др.)  

2. Основные гносеологические концепции античности и характер античной науки. 

3. Основные гносеологические философии Нового времени. 

4. Проблемы знания и познания в современной философии.  

5. Классическая и неклассическая эпистемология в корреляции с классической и 

неклассической наукой. 

6. Место и роль науки в цивилизациях разного типа. Наука и иные формы освоения 

мира. Функции науки в жизни современного общества. 

7. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Возникновение 

дисциплинарно организованного знания. Становления обществознания как 

самостоятельной области научного знания.  

8. Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 



9. Основания научного знания (научная картина мира, идеалы и нормы научного 

исследования, философские основания науки). 

10. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Исторические формы трансляции научных знаний. (В том 

числе применительно к науке специальности аспиранта) 

11. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

 

Обучающийся знает: содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

 

1. Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в 

античной философии, философии нового и новейшего времени). 

2. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

3. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

4. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

5. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

6. Объяснение и понимание. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста.  

7. Проблема использования количественных и естественнонаучных методов в 

социально-гуманитарных исследованиях.  

8. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

Обучающийся умеет: при решении исследовательских и практических задач 

генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов 

и ограничений. 

 
1. Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. 

Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 

2. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. (Как данные программы представлены в конкретной 

[по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науки). 

3. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 



4. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

5. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

6. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

7. Объяснение, понимание, интерпретация в теоретическом знании (особо – в теориях 

конкретной науки).  

 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

 

Обучающийся умеет: использовать положения и категории философии науки для 

анализа и оценивания различных фактов и явлений. 

 
1. Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. 

Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 

2. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. (Как данные программы представлены в 

конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науки). 

3. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

4. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

5. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

6. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

7. Вера, сомнение, ценности на уровне практического и теоретического знания. Функции 

ценностей в научном познании. (В том числе в знании о данной конкретной сфере 

человеческой жизни). 

8. Аксиологичность, актуальность, идиографичность в социальном и гуманитарном 

познании. 

9. Объяснение, понимание, интерпретация в теоретическом знании (особо – в теориях 

конкретной науки).  

10. Критическая  методология в социально-гуманитарном познании. 

 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

 

Обучающийся умеет: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей. 

1. Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в 

античной философии, философии нового и новейшего времени). 



2. Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. 

Дисциплинарная структура современного социально-гуманитарного знания. 

Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной 

науки с системой социально-гуманитарных наук. 

3. Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в 

изучении социальной реальности. (Как данные программы представлены в 

конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науки). 

4. Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика 

конкретной сферы человеческого мира как объекта конкретного социального, 

гуманитарного знания). 

5. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

6. Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере 

человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки) 

7. Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов 

изучаемых данной конкретной наукой). 

8. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда. 

9. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

 

ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА 

 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

1. Определение и формулировка темы реферата. 

2. Составление списка литературы к реферату. 

 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития.  

1. Составление плана реферата. 

2. Работа над введением, раскрывающим базовую (философскую, общенаучную) 

проблему. 

 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

 

Обучающийся владеет: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач. 

1. Разработка темы реферата в третьей главе, демонстрирующая и эксплицирующая 

взаимосвязи между фундаментальной проблемой, историей научной дисциплины и темой 

собственного исследования. 

2. Выводы, обобщающие основные результаты работы над рефератом. 



 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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академика С.П. Королева» 

 

Отдел аспирантуры и докторантуры 

 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

 

Русская литература 

(институт/факультет) 

 

философии 

(профиль (программа)) 

 

История и философия науки 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Предмет философии науки. Проблема статуса науки. Три аспекта бытия науки: 

наука как система знания, наука как познавательная действительность, наука как 

социальный институт. 

 
2. Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. 

(Проявление этих характеристик в той сфере человеческого мира, которая является 

предметом изучения данной науки). 

 

Составитель                                                    ___________________________/Голенков С.И./

  

Заведующий кафедрой                           ___________________________/Нестеров А.Ю./

  

 

«__»__________________20__г. 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: 

методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код З1(УК-1) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания методов 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

а также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных 

Сформированные 

систематические знания 

методов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных 

УМЕТЬ: 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

Код У2 (УК-1) 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое умение 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

Сформированное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

методологических 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение навыков 

анализа 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 



проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код В1 (УК-1) 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

навыков анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
ЗНАТЬ: 
методы научно-

исследовательской 

деятельности 
Код З1(УК-2) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Неполные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности  
ЗНАТЬ: 
Основные концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основания 

научной картины мира 
Код З2(УК-2) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления об 

основных концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и 

основаниях научной 

картины мира 

Неполные 

представления об 

основных концепциях 

современной философии 

науки, основных 

стадиях эволюции 

науки, функциях и 

основаниях научной 

картины мира 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы  представления 

об основных 

концепциях 

современной философии 

науки, основных 

стадиях эволюции 

науки, функциях и 

основаниях научной 

картины мира  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и основаниях 

научной картины мира  

УМЕТЬ: 
использовать 

положения и категории 

философии науки для 

анализа и оценивания 

различных фактов и 

явлений 
Код У1(УК-2) 

Отсутствие умений Фрагментарное  
использование 

положений и 

категорий философии 

науки для оценивания 

и анализа различных 

фактов и явлений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

Сформированное 

умение использовать 

положения и категории 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 



ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития 
Код В1(УК-2) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
ЗНАТЬ: 
содержание процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и 

способы реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 
Код З1(УК-5(6)) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 

знания содержания 

процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенностей и 

способов реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда. 

Общие, но не 

структурированные 

знания содержания 

процесса целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенностей и 

способов реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда. 
 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

содержания процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенностей и 

способов реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда. 
 

Сформированные 

систематические знания 

содержания процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенностей и 

способов реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 

УМЕТЬ: 
формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

Не умеет и не готов 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя 

из тенденций 

развития области 

Имея базовые 

представления о 

тенденциях развития 

профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать цели 

При формулировке 

целей 

профессионального и 

личностного развития не 

учитывает тенденции 

развития сферы 

профессиональной 

деятельности и 

Формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

Готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 



профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивидуально-

личностных 

особенностей. 
Код У1(УК-5(6)) 
 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

профессионального и 

личностного развития. 
индивидуально-

личностные 

особенности. 

индивидуально-

личностных 

особенностей, но не 

полностью учитывает 

возможные этапы 

профессиональной 

социализации. 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивидуально-

личностных 

особенностей. 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 
Код В1(УК-5(6)) 

Не владеет приемами 

и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 
профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий 

и их реализации. 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого варианта 

решения. 

Владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и технологий 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого варианта 

решения. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация – зачет 

Зачёт выставляется на основании собеседования с обучающимся по темам лекций и семинаров 

первого блока в зимнюю сессию при наличии у обучающегося согласованной в установленном 

порядке темы реферата, плана работы над рефератом и списка литературы по каждому пункту 

плана. 

 

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет выставляется при удовлетворении следующим критериям: 

 наличие темы реферата; 

 наличие плана реферата; 

 наличие списка литературы к реферату; 

 наличие конспектов прочитанных первоисточников; 

 способность аргументированно изложить философские аспекты собственной темы 

исследования, сформулировать аргументы, продемонстрировать задачи собственного 

исследования в контексте истории и философии науки. 

 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Экзамен по дисциплине «История и философия науки» принимается в соответствии с Программой 

кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки», утвержденной решением 

научно-технического совета Самарского университета. 

Допуск к экзамену осуществляется при условии положительной рецензии на реферат. 

Экзаменационный билет включает в себя два вопроса, по одному из каждого тематического 

блока программы. Ответ на каждый вопрос оценивается отдельно.  

Используется традиционный диапазон шкалы оценивания от 2 до 5. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

– Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания всего программного  материала,  

понимание  сущности  и  взаимосвязи рассматриваемых  процессов  и  явлений.  Логически  

последовательные, полные,  правильные  и  конкретные ответы  на  все  основные  вопросы. 

Правильные  и  конкретные  ответы  на  дополнительные  вопросы. Использование в необходимой 

мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  

– Оценка «хорошо» – твердые и достаточно полные знания программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правильные, но 

недостаточно развернутые ответы  на  основные  вопросы.  Правильные  ответы  на  

дополнительные вопросы.  Ссылки  в  ответах  на  вопросы  на  отдельные  материалы 

рекомендованной литературы. 

– Оценка «удовлетворительно» – правильные и конкретные, без грубых  ошибок  ответы  на  

основные  вопросы.  Наличие  отдельных неточностей  в  ответах.  В  целом  правильные  ответы  с  

небольшими неточностями  на  дополнительные  вопросы.  Некоторое  использование  в ответах 

на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

– Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда количество неправильных 

ответов превышает количество допустимых для положительной оценки. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры философии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
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ч
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о
е 
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ед

ст
во

 

Ш
и
ф

р
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м

п
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ц
и
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Наименование 

компетенции 

ОПК-2 готовность к 

преподаватель

ской 

деятельности 

по основным 

образовательн

ым 

программам 

высшего 

образования 

Знать: нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования;  основны

е требования к 

деятельности и 

личности 

преподавателя вуза в 

условиях 

модернизации 

образования; 

закономерности и 

механизмы 

организации учебного 

процесса в вузе; 

особенности 

протекания и способы 

активизации учебно-

познавательной 

деятельности 

студентов  

уметь: создавать 

учебно-методические 

комплексы 

образовательных 

программ; выбирать 

адекватные способы 

планирования и 

проведения учебных 

занятий в вузе; давать 

психологическую 

характеристику 

личности, 

студенческой группе; 

организовывать 

эффективную работу в 

малых группах;    

определять 

типы профессиональн

ой позиции 

преподавателя в 

образовательном 

процессе студентов 

Тема 1. Основные 

аспекты устной  

коммуникации 

преподавателя: 

культура речи, 

риторика 

Тема 2. 

Роль и виды 

общения в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога  

Тема 3. 

Особенности 

говорения и 

слушания при 

взаимодействии 

с обучающимися 

и коллегами  

Тема 4 

Вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникации 

преподавателей 

Практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Выполнение 

практическог

о задания, 

устный опрос  



владеть: технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования; 

навыками создания 

положительного 

эмоционального 

настроя в учебном 

процессе; навыками 

организации учебного 

процесса в вузе с 

учетом его психолого-

педагогических 

закономерностей 

ПК-3 готовность 

использовать 

знание 

современных 

теоретических 

и 

практических 

проблем 

психологии и 

педагогики для 

решения 

образовательн

ых и 

профессионал

ьных задач в 

области 

русской 

литературы 

знать: тенденции 

развития, виды и 

возможности 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных и 

профессиональных 

задач; сущность, 

функции, стили 

педагогической 

деятельности и 

педагогического 

общения; 

психологические 

особенности 

деятельности 

студентов и 

преподавателей вуза; 

основные проблемы 

педагогической науки 

и образовательной 

практики; 

уметь: разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного процесса с 

ориентацией 

на профессиональное 

развитие 

обучающегося; 

осуществлять отбор и 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания, 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся; 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

Тема 5. Научный 

текст как объект 

изучения и 

обучения 

Тема 6. 

Некоторые 

особенности 

грамматики 

научной речи 

Тема 7. Термин и 

дефиниция в 

научной речи 

Тема 8. 

Фразеология в 

научном тексте 

Практические 

занятия, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Собеседовани

е. 

 



студентов, 

интерпретировать их 

психические 

состояния; определять 

конфликтогены в 

педагогическом 

общении и способы их 

преодоления. 

владеть: культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого в 

целях организации 

эффективного 

учебного процесса и 

обоснованного выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, методов и 

средств обучения; 

средствами 

педагогической 

деятельности для 

решения 

образовательных и 

профессиональных 

задач в области 

русской литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практическое задание 

«Проектирование научной темы» 

Практическое задание представляет собой разработку презентации научной темы. Рекомендуется 

заранее предупредить обучающихся, что презентация должна соответствовать профилю подготовки 

аспиранта. Рекомендуется установить временные рамки для выступления. 

Для выполнения практического задания обучающиеся заранее выполняют следующие 

самостоятельные работы: «Изучение функций общения в образовательной и научной среде», 

«Невербальные средства взаимодействия преподавателей и студентов». Контроль самостоятельных 

работ рекомендуется осуществить заранее. 

Практическое задание 

«Проектирование научного текста» 

Практическое задание представляет собой разработку фрагмента научного текста. Рекомендуется 

заранее предупредить обучающихся, что выбор темы должен соответствовать профилю подготовки 

аспиранта. Рекомендуется установить объём текста. 

Для выполнения практического задания обучающиеся заранее выполняют следующую 

самостоятельную работу: «Изучить основы композиции научного текста» и «Изучить правила 

письменной научной речи». Контроль самостоятельных работ рекомендуется осуществить заранее. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного практического задания студент 

получает до 11 баллов: задание 1 – до 5 баллов, задание 2 – до 6 баллов. Баллы выставляются за 

полноту и качество (правильность, согласованность, безошибочность) выполненной работы. 

Критерий 
Количество баллов 

Презентация Статья Презентация Статья 

  0 0 1 2 

Качество занятия 

(текста) 

В отведенные рамки 

не укладывается 

В отведенные 

рамки не 

укладывается 

Материал, в основном, 

«рассказывается» и 

аспирант только иногда 

обращается к 

источнику за цифрами 

или для зачитывания 

цитат. Укладывается в 

отведенное время. 

В отведенные 

рамки 

укладывается 

Качество материала 

Материал «собран» 

из фрагментарных 

кусочков, слабо 

связанных между 

собой 

Материал 

«собран» из 

фрагментарных 

кусочков, слабо 

связанных между 

собой 

Логика обучающегося  

четко выстроена, суть 

представлена в полном 

объеме 

Логика 

обучающегося  

четко 

выстроена, суть 

представлена в 

полном объеме 

Качество 

руководства 

аудиторией 

Не может управлять 

аудиторией 
 

Свободно управляет 

аудиторией 
 

Качество 

демонстрационного 

материала 

Демонстрационный 

материал 

отсутствует 

 

Автор предоставил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нём ориентировался 

 

Качество речи 

Обучающийся 

сделал множество 

речевых ошибок 

Обучающийся 

сделал 

множество 

речевых ошибок 

Речь обучающегося 

правильная и без 

ошибок. 

Речь 

обучающегося 

правильная и 

без ошибок 

Устный опрос 

 

Устный опрос позволяет преподавателю определять уровень знаний обучающихся, 

вовлекать их в активное обсуждение актуальных проблем, развивать у них речь и память. 

Одновременно у обучающихся появляется возможность приобрести новые знания, 

высказывать свое мнение по тем или иным вопросам и темам, аргументировать свои ответы, 

мнения и позиции. Таким образом, с помощью устного опроса можно не только проверять 



наличие теоретических знаний, но формировать компетенции владения навыками публичной 

и научной речи, отстаивания своей позиции, развития своего кругозора. 

 

Вопросы для устного опроса. 

 
1. 1 Основные аспекты устной  коммуникации преподавателя: культура речи, риторика 

2.  Роль и виды общения в профессиональной деятельности педагога 

3.  Особенности говорения и слушания при взаимодействии с обучающимися и коллегами 

4.  Вербальные и невербальные средства коммуникации преподавателей 

5.  Научный текст как объект изучения и обучения 

6.  Некоторые особенности грамматики научной речи 

7.  Термин и дефиниция в научной речи 

8.  Фразеология в научном тексте 

9.  Основные понятия устной коммуникации: культура речи, деловое общение и риторика 

10.  Язык общения в образовательной и научной среде. 
11.  Коммуникативная функция общения в образовательной и научной среде 
12.  Перцептивная функция делового общения в образовательной и научной среде. 

13.  Интерактивная функция делового взаимодействия в образовательной и научной среде 

14.  Невербальные средства взаимодействия преподавателей и студентов 
15.  Письменные формы коммуникации 
16.  Правила письменной научной речи 

17.  Типичные недочеты письменной научной речи 

18.  Композиция научного текста 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе на устный опрос отводится 13 баллов. Оценивается 

развернутый ответ на один вопрос – 10 баллов; дополнение ответов других выступающих – 3 балла. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

Обучающийся знает: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; основные требования к деятельности и личности преподавателя вуза в условиях 

модернизации образования; закономерности и механизмы организации учебного процесса в вузе; 

особенности протекания и способы активизации учебно-познавательной деятельности студентов. 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществляется с 

помощью устного опроса. 

ПК-3 - готовность использовать знание современных теоретических и практических 

проблем психологии и педагогики для решения образовательных и профессиональных задач в 

области русской литературы 

Обучающийся знает: тенденции развития, виды и возможности инновационных образовательных 

технологий для решения образовательных и профессиональных задач; сущность, функции, стили 

педагогической деятельности и педагогического общения; психологические особенности деятельности 

студентов и преподавателей вуза; основные проблемы педагогической науки и образовательной 

практики; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществляется с 

помощью устного опроса. 

 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

Обучающийся умеет: создавать учебно-методические комплексы образовательных программ; 

выбирать адекватные способы планирования и проведения учебных занятий в вузе; давать 

психологическую характеристику личности, студенческой группе; организовывать эффективную 

работу в малых группах;    определять типы профессиональной позиции преподавателя в 



образовательном процессе студентов; 
Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществляется на 

основании результата выступления с докладом на практическом занятии; 

ПК-3 - готовность использовать знание современных теоретических и практических 

проблем психологии и педагогики для решения образовательных и профессиональных задач в 

области русской литературы 

Обучающийся умеет разрабатывать методическое сопровождение учебного процесса с 

ориентацией на профессиональное развитие обучающегося; осуществлять отбор и использовать 

оптимальные методы преподавания, оценивания успеваемости обучающихся; активизировать 

познавательную деятельность студентов, интерпретировать их психические состояния; определять 

конфликтогены в педагогическом общении и способы их преодоления; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществляется на 

основании выступления с докладом на практическом занятии; 

 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

Обучающийся владеет: технологией проектирования образовательного процесса на уровне 

высшего образования; навыками создания положительного эмоционального настроя в учебном 

процессе; навыками организации учебного процесса в вузе с учетом его психолого-педагогических 

закономерностей; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществляется на 

основании результатов практического задания. 

ПК-3 - готовность использовать знание современных теоретических и практических 

проблем психологии и педагогики для решения образовательных и профессиональных задач в 

области русской литературы 

Обучающийся владеет: культурой научного исследования, осуществляемого в целях организации 

эффективного учебного процесса и обоснованного выбора используемых образовательных 

технологий, методов и средств обучения; средствами педагогической деятельности для решения 

образовательных и профессиональных задач в области русской литературы 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществляется на 

основании результатов практического задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 

(не 

зачтено

) 

2 

(не зачтено) 

3 

(зачтено) 

4 

(зачтено) 

5 

(зачтено) 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования 

знать: 

нормативно-

правовые основы 

преподавательск

ой деятельности в 

системе высшего 

образования;  осн

овные 

требования к 

деятельности и 

личности 

преподавателя 

вуза в условиях 

модернизации 

образования; 

закономерности и 

механизмы 

организации 

учебного 

процесса в вузе; 

особенности 

протекания и 

способы 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

студентов  

Отсутст

вие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

нормативно-

правовых основ 

преподавательск

ой деятельности в 

системе высшего 

образования;  осн

овных 

требований к 

деятельности и 

личности 

преподавателя 

вуза в условиях 

модернизации 

образования; 

закономерностей 

и механизмов 

организации 

учебного 

процесса в вузе; 

особенностей 

протекания и 

способов 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

студентов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

нормативно-

правовых основ 

преподавательск

ой деятельности в 

системе высшего 

образования;  осн

овных 

требований к 

деятельности и 

личности 

преподавателя 

вуза в условиях 

модернизации 

образования; 

закономерностей 

и механизмов 

организации 

учебного 

процесса в вузе; 

особенностей 

протекания и 

способов 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

студентов 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

нормативно-

правовых основ 

преподавательск

ой деятельности в 

системе высшего 

образования;  осн

овных 

требований к 

деятельности и 

личности 

преподавателя 

вуза в условиях 

модернизации 

образования; 

закономерностей 

и механизмов 

организации 

учебного 

процесса в вузе; 

особенностей 

протекания и 

способов 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

студентов 

Сформированные 

систематические 

знания 

нормативно-

правовых основ 

преподавательск

ой деятельности в 

системе высшего 

образования;  осн

овных 

требований к 

деятельности и 

личности 

преподавателя 

вуза в условиях 

модернизации 

образования; 

закономерностей 

и механизмов 

организации 

учебного 

процесса в вузе; 

особенностей 

протекания и 

способов 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

студентов 

уметь создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательных 

программ; 

выбирать 

адекватные 

способы 

планирования и 

проведения 

учебных занятий 

в вузе; давать 

психологическую 

характеристику 

личности, 

студенческой 

группе; 

организовывать 

эффективную 

отсутст

вие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательных 

программ; 

выбирать 

адекватные 

способы 

планирования и 

проведения 

учебных занятий 

в вузе; давать 

психологическую 

характеристику 

личности, 

студенческой 

группе; 

В целом 

успешные, но не 

систематически 

осуществляемые 

умения создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательных 

программ; 

выбирать 

адекватные 

способы 

планирования и 

проведения 

учебных занятий 

в вузе; давать 

психологическую 

характеристику 

личности, 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

создавать учебно-

методические 

комплексы 

образовательных 

программ; 

выбирать 

адекватные 

способы 

планирования и 

проведения 

учебных занятий 

в вузе; давать 

психологическую 

характеристику 

личности, 

Сформированное 

умение создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательных 

программ; 

выбирать 

адекватные 

способы 

планирования и 

проведения 

учебных занятий 

в вузе; давать 

психологическую 

характеристику 

личности, 

студенческой 

группе; 

организовывать 



работу в малых 

группах;    

определять 

типы профессион

альной позиции 

преподавателя в 

образовательном 

процессе 

студентов 

 

организовывать 

эффективную 

работу в малых 

группах;    

определять 

типы профессион

альной позиции 

преподавателя в 

образовательном 

процессе 

студентов 

 

студенческой 

группе; 

организовывать 

эффективную 

работу в малых 

группах; 

определять 

типы профессион

альной позиции 

преподавателя в 

образовательном 

процессе 

студентов 

студенческой 

группе; 

организовывать 

эффективную 

работу в малых 

группах; 

определять 

типы профессион

альной позиции 

преподавателя в 

образовательном 

процессе 

студентов 

эффективную 

работу в малых 

группах; 

определять 

типы профессион

альной позиции 

преподавателя в 

образовательном 

процессе 

студентов 

 

владеть 

технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования; 

навыками создан

ия 

положительного 

эмоционального 

настроя в 

учебном 

процессе; 

навыками 

организации 

учебного 

процесса в вузе с 

учетом его 

психолого-

педагогических 

закономерностей 

отсутст

вие 

навыко

в  

Фрагментарные 

навыки 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования; соз

дания 

положительного 

эмоционального 

настроя в 

учебном 

процессе; 

организации 

учебного 

процесса в вузе с 

учетом его 

психолого-

педагогических 

закономерностей 

В целом 

успешные, но не 

систематически 

применяемые 

навыки 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования; соз

дания 

положительного 

эмоционального 

настроя в 

учебном 

процессе; 

организации 

учебного 

процесса в вузе с 

учетом его 

психолого-

педагогических 

закономерностей 

Прочные навыки 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования; соз

дания 

положительного 

эмоционального 

настроя в 

учебном 

процессе; 

организации 

учебного 

процесса в вузе с 

учетом его 

психолого-

педагогических 

закономерностей 

Прочные и 

методически 

обосновываемые 

навыки 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования; соз

дания 

положительного 

эмоционального 

настроя в 

учебном 

процессе; 

организации 

учебного 

процесса в вузе с 

учетом его 

психолого-

педагогических 

закономерностей 

ПК-3 - готовность использовать знание современных теоретических и практических проблем психологии и 

педагогики для решения образовательных и профессиональных задач в области русской литературы 

знать тенденции 

развития, виды и 

возможности 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач;  

сущность, 

функции, стили 

педагогической 

деятельности и 

педагогического 

общения; 

психологические 

особенности 

деятельности 

студентов и 

преподавателей 

вуза; основные 

проблемы 

педагогической 

отсутст

вие 

знаний  

Плохо 

ориентируется в 

тенденциях 

развития, видах и 

возможностях 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач;  

сущности, 

функциях, стилях 

педагогической 

деятельности и 

педагогического 

общения; 

психологических 

особенностях 

деятельности 

студентов и 

преподавателей 

вуза; основных 

Общие, но не 

структурированн

ые и 

поверхностные 

знания о 

тенденциях 

развития, видах и 

возможностях 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач;  

сущности, 

функциях, стилях 

педагогической 

деятельности и 

педагогического 

общения; 

психологических 

особенностях 

деятельности 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

тенденциях 

развития, видах и 

возможностях 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач;  

сущности, 

функциях, стилях 

педагогической 

деятельности и 

педагогического 

общения; 

психологических 

особенностях 

деятельности 

студентов и 

Демонстрирует 

глубокие знания 

о тенденциях 

развития, видах и 

возможностях 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач;  

сущности, 

функциях, стилях 

педагогической 

деятельности и 

педагогического 

общения; 

психологических 

особенностях 

деятельности 

студентов и 

преподавателей 

вуза; основных 



науки и 

образовательной 

практики; 

проблемах 

педагогической 

науки и 

образовательной 

практики; 

студентов и 

преподавателей 

вуза; основных 

проблемах 

педагогической 

науки и 

образовательной 

практики; 

преподавателей 

вуза; основных 

проблемах 

педагогической 

науки и 

образовательной 

практики; 

проблемах 

педагогической 

науки и 

образовательной 

практики; 

уметь: 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией 

на профессионал

ьное развитие 

обучающегося; 

осуществлять 

отбор и 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания, 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся; 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

студентов, 

интерпретироват

ь их психические 

состояния; 

определять 

конфликтогены в 

педагогическом 

общении и 

способы их 

преодоления 

Отсутст

вие 

умений 

Не 

демонстрирует 

достаточных 

умений 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией 

на профессионал

ьное развитие 

обучающегося; 

осуществлять 

отбор и 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания, 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся; 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

студентов, 

интерпретироват

ь их психические 

состояния; 

определять 

конфликтогены в 

педагогическом 

общении и 

способы их 

преодоления 

Демонстрирует 

частичные 

умения  

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией 

на профессионал

ьное развитие 

обучающегося; 

осуществлять 

отбор и 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания, 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся; 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

студентов, 

интерпретироват

ь их психические 

состояния; 

определять 

конфликтогены в 

педагогическом 

общении и 

способы их 

преодоления 

Умеет 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией 

на профессионал

ьное развитие 

обучающегося; 

осуществлять 

отбор и 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания, 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся; 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

студентов, 

интерпретироват

ь их психические 

состояния; 

определять 

конфликтогены в 

педагогическом 

общении и 

способы их 

преодоления 

Уверенно владеет 

умением 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией 

на профессионал

ьное развитие 

обучающегося; 

осуществлять 

отбор и 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания, 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся; 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

студентов, 

интерпретироват

ь их психические 

состояния; 

определять 

конфликтогены в 

педагогическом 

общении и 

способы их 

преодоления 

владеть:  

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения; 

средствами 

педагогической 

Отсутст

вие 

навыко

в 

Демонстрирует 

отдельные 

элементы 

владения  

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 

Слабо владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения; 

средствами 

педагогической 

Владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения; 

средствами 

педагогической 

Уверенно владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения; 

средствами 

педагогической 



деятельности для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач в 

области русской 

литературы 

обучения; 

средствами 

педагогической 

деятельности для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач в 

области русской 

литературы 

деятельности для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач в 

области русской 

литературы 

деятельности для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач в 

области русской 

литературы 

деятельности для 

решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач в 

области русской 

литературы 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка успешности освоения дисциплины осуществляется в соответствии с 

разработанной балльно-рейтинговой системой. Максимальная сумма баллов, набираемая 

обучающимся по дисциплине, закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), 

составляет 40 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

набираются им в течение всего периода обучения за изучение теоретического материала, 

выполнение запланированных аудиторных и самостоятельных работ.  

 

№  Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий   

до 16 баллов (1 балл за двух часовое 

занятие) 

2. Выполнение практического задания  до 11 баллов 

3. Опрос 13 баллов  

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 28 баллов и более, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено, необходимые компетенции и 

практические навыки работы сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 28 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы.существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и права. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 готовность к 

преподавательск

ой деятельности 

по основным 

образовательны

м программам 

высшего 

образования 

знать: нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования; 

уметь создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательных 

программ; 

владеть 

технологией 

проектирования  

образовательного 

процесса на уровне 

высшего 

образования 

Тема 1. 

Образовательный 

процесс как 

динамическая 

система и объект 

управления  

Тема 2. 

Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности  

Тема 3. 

Современные 

подходы к 

проектированию 

образовательных 

программ и 

процессов 

Тема 4. 

Методология 

проектирования 

основной 

профессионально

й образовательной 

программы 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа 

- тест,  

- устный опрос 

по теме 2,  

- результаты 

практической 

работы,  

- результаты 

самостоятельно

й 

аналитической 

работы «Поиск 

и анализ ФГОС 

профессиональ

ного 

направления 

подготовки», 

«Поиск и 

анализ ОПОП 

профессиональ

ных 

направлений 

подготовки»,  

ПК-3 готовность 

использовать 

знания 

педагогики и 

психологии 

высшей школы 

для решения 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач в 

области русской 

литературы 

знать тенденции 

развития, виды и 

возможности 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

решения 

образовательных и 

профессиональных 

задач 

уметь: 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного процесса 

с ориентацией на 

профессиональное 

развитие 

обучающегося;  

Тема 1. 

Образовательный 

процесс как 

динамическая 

система и объект 

управления  

Тема 3. 

Современные 

подходы к 

проектированию 

образовательных 

программ и 

процессов 

Тема 4. 

Методология 

проектирования 

основной 

профессионально

й образовательной 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельная 

работа 

- устный опрос 

по теме 1, 

- результаты 

практической 

работы, 

- выступление 

с докладом на 

интерактивной 

лекции,  

- результаты 

самостоятельно

й 

аналитической 

работы 

«Описание 

характеристик 

управления 

образовательн

ым процессом 



владеть:  

культурой научного 

исследования, 

осуществляемого в 

целях организации 

эффективного 

учебного процесса 

и обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и средств 

обучения. 

программы 

Тема 5. 

Интеграция 

образовательных 

программ и 

профессиональны

х стандартов  

 

(образовательн

ой 

программой)» 

«Анализ 

потребностей 

работодателей 

региона в 

профессиональ

ной сфере», 

«Анализ 

профессиональ

ных стандартов 

и выбор 

дополнительны

х 

профессиональ

ных 

компетенций»,  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Устный опрос 

 
Устный опрос позволяет преподавателю определять уровень знаний обучающихся, 

вовлекать их в активное обсуждение актуальных проблем, развивать у них речь и память. 

Одновременно у обучающихся появляется возможность приобрести новые знания, 

высказывать свое мнение по тем или иным вопросам и темам, аргументировать свои 

ответы, мнения и позиции. Таким образом, с помощью устного опроса можно не только 

проверять наличие теоретических знаний, но формировать компетенции владения 

навыками публичной и научной речи, отстаивания своей позиции, развития своего 

кругозора. 

Примерные вопросы для устного опроса  

по теме «Образовательный процесс как динамическая система и объект управления» 

1. В чем смысл уровневого подхода в управлении? 

2. Какие уровни управления традиционно выделяют в сфере образования? 

3. Какой новый уровень управления появился в высшем образовании и почему? 

4. Что такое педагогическая система? 

5. Классификация педагогических систем по масштабу? 

6. Какие элементы чаще всего выделяют в педагогической системе? 

7. На какие принципы системного подхода опирается любая педагогическая 

система? 

8. Что понимается под системообразующим фактором и что может выступать в 

качестве него в педагогической системе? 

9. Что понимается под системоформирующим фактором и что может выступать в 

качестве него в педагогической системе? 

10. Представление образовательного учреждения как педагогической системы. 

11.  Представление основной образовательной программы как педагогической 

системы. 



12. Представление отдельного учебного процесса как педагогической системы. 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

по теме «Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности» 

1. Принципы государственной политики в области образования 

2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», изменения 

3. Порядок организации образовательной деятельности в образовательных 

учреждениях высшего образования. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты профильных 

направлений подготовки в области языкознания и литературоведения.  

5. История развития ФГОС  

6. Профессиональные стандарты и их роль в качестве профессионального 

образования. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе на устный опрос по каждой теме отводится 3 

балла. Оценивается развернутый ответ на один вопрос – 2 балла; дополнение ответов 

других выступающих – 1 балл. 

 

Примеры заданий для практической работы 

Практическое задание  

 «Разработка учебно-методического сопровождения образовательной программы»  

 

Практическое задание представляет собой единую (сквозную) разработку отдельных 

учебно-методических материалов основной профессиональной образовательной программы 

по профессиональному (профильному) направлению подготовки. Рекомендуется заранее 

ограничить обучающихся в выборе профиля, чтобы объем выполняемой разработки был не 

только сопоставим между разными обучающимися, но и «укладывался» в выделенные 

объемы времени. Рекомендуется либо всем выбрать направления подготовки магистратуры, 

либо ограничить срок обучения на бакалавриате. 

Для выполнения практического задания обучающиеся заранее выполняют 

следующие самостоятельные работы: «Поиск и анализ ФГОС профессионального 

направления подготовки», «Поиск и анализ ОПОП профессиональных направлений 

подготовки». Контроль самостоятельных работ рекомендуется осуществить заранее. 

 

1. Для ОПОП выбранного направления подготовки разработать годовой календарный 

учебный график направления подготовки на два года обучения: 

    

 
 



2. С опорой на примерную основную профессиональную образовательную программу 

разработать учебный план на 2 года обучения: 

 

Коды 

(Б1,Б2, 

Б3) 

Дисциплина  

Форма 

промежут. 

контроля 

Трудоемкость 
По семестрам 

з.е. всего,ч лекции 
практики СРС 1-

й 

2-

й 

3-

й 

4-

й 

        нагрузка в з.е. 

            

          

        нагрузка в часах  

            

          

      
  количество 

зачетов 

            

          

      
  количество 

экзаменов 

            

          

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итоги:  
Зач 

   
  

Экз 

 

3. Исходя из результатов аналитической работы и построенного учебного плана, 

распределить все запланированные компетенции между дисциплинами, спроектировать 

матрицу компетенций с учетом следующих требований: каждая компетенция должна 

формироваться несколькими дисциплинами в разных семестрах обучения; количество 

компетенций, формируемых в рамках одной дисциплины, зависит от ее объема, но не 

более 4-5 штук. 

 



 
 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного практического задания 

обучающийся получает до 29 баллов:  

задание 1 – до 10 баллов (безошибочное заполнение первой таблицы – от 1 до 5 баллов; 

безошибочное заполнение второй таблицы – от 1 до 5 баллов); 

задание 2 – до 11 баллов (полнота и качество наполнения дисциплинами – от 1 до 3 

баллов; равномерное и разнообразное распределение учебной нагрузки по дисциплинам – 

от 1 до 4 баллов; безошибочность расчетов – от 1 до 2 баллов; согласованность с 

предыдущими таблицами – от 1 до 2 баллов);  

задание 3 – до 8 баллов (объем заполнения – от 1 до 3 баллов; качество распределения 

компетенций – от 1 до 3 баллов, безошибочность подведения итогов – от 1 до 2 баллов).  

 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы 
 

Подготовка и выступление с публичными сообщениями (доклады)  

 

Оценочное средство ориентировано на освоение теоретического материала. 

Предполагает подготовку обучающимся устного сообщения (доклада) по теме занятия на 

5 минут и его последующее коллективное обсуждение. При работе над докладом следует 

самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. Рекомендуется предварительное ознакомление обучающихся с 

вопросами для обсуждения. 

 



Примерные темы докладов 

к интерактивной лекции по теме «Современные подходы к проектированию 

образовательных программ и процессов» 

4. Современные требования к профессиональной подготовке специалистов 

5. Главный результат профессиональной подготовки: готовность к профессиональной 

деятельности или профессиональная компетентность? 

6. Компетенция как интегративный показатель качества обучения 

7. Компетентностный подход к результатам обучения 

8. Компетентностная модель выпускника вуза (общекультурные, универсальные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции)  

9. Взаимосвязь знаний, умений, навыков, способностей, компетенций в результатах 

профессиональной деятельности 

10. Структура компетенции 

11. История развития модульного обучения в России и за рубежом 

12. Принципы модульного обучения 

13. Модульность в проектировании содержания обучения  

14. Основные принципы построения модульного учебного плана  

15. Достоинства (возможности, перспективы) и недостатки (сложности) реализации 

модульных образовательных программ 

16. Индивидуальная траектория обучения 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе за публичный доклад обучающийся может 

получить до 12 баллов, согласно следующим критериям:  

Критерий Количество баллов 

0 1 2 

Качество доклада Доклад зачитывает 

Доклад зачитывается, но 

иногда обучающийся 

«рассказывает» материал 

Доклад в основном 

«рассказывается» и 

докладчик только иногда 

обращается к источнику 

за цифрами или для 

зачитывания цитат  

Качество материала 

Материал «собран» из 

фрагментарных 

кусочков, слабо 

связанных между собой 

Логика представления 

материала не всегда 

четкая, а суть работы 

представлена не до 

конца 

Логика доклада четко 

выстроена, суть работы 

представлена в полном 

объеме 

Качество ответов на 

вопросы 

Не может ответить ни на 

один вопрос 

Отвечает на отдельные 

вопросы 

Отвечает на 

большинство вопросов 

Качество 

демонстрационного 

материала 

Демонстрационный 

материал отсутствует 

Представленный 

демонстрационный 

материал использовался 

докладчиком, но не в 

полном объеме, в самом 

материале есть 

неточности 

Автор предоставил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нём ориентировался 

Качество выводов Автор не сделал выводов 
Выводы имеются, но они 

не обоснованы 

Выводы полностью 

характеризуют работу 

 

 



Аналитическая работа 

Данное оценочное средство развивает логическое мышление обучающегося, его 

аналитические и креативные способности, формирует способность к выработке 

собственного отношения к изучаемым явлениям и событиям и к последующей рефлексии. 

Любая аналитическая работа требует самостоятельности выполнения, логического 

осмысления изучаемого материала и выстраивания причинно-следственных связей, 

выполнения операций сравнения, сопоставления, обобщения и классифицирования, что 

формирует у обучающегося исследовательские умения и культуру научного 

исследования.  

 

Аналитическая работа  

«Описание характеристик управления отдельным учебным процессом  

(образовательной программой)»  

по теме «Образовательный процесс как динамическая система и объект управления» 

 

Опишите в табличном виде основные характеристики управления отдельным учебным 

процессом (проведение любой учебной дисциплины) или управления основной 

образовательной программой. 

Таблица  – Характеристики управления учебным процессом  

(образовательной программой) 

Объект управления  

Субъект управления  

Цели управления  

Ф
у
н

к
ц

и
и

 у
п

р
ав

л
ен

и
я 

Информационно-

аналитическая  

 

Мотивационно-

целевая  

 

Планово-

прогностическая  

 

Организационно-

исполнительская  

 

Регулятивно-

коррекционная 

 

Контрольно-

диагностическая 

 

И
сп

о
л
ь
зу

ем
ы

е 
о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

, 
м

ет
о

д
ы

 и
 с

р
ед

ст
в
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

Традиционные   

Активные, 

интерактивные 

 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме.  

 
Аналитическая работа  

 «Анализ потребностей работодателей региона»  

по теме «Образовательный процесс как динамическая система и объект управления» 

 

Задание: используя различный доступный материал (документы, научные статьи, 

результаты анкетирования, статистику, личный опыт) собрать информационный материал 

для прогнозирования востребованных образовательных результатов в Вашем регионе. 

Результаты оформить в виде таблицы, провести аналитику, результаты анализа 

представить в схематичном (графики, диаграммы, схемы и т.п.) и текстовом виде 

(выводы). Допустимо ориентироваться на любой регион (предпочтительно, местный) и 

сферу деятельности.  

Таблица 1 – Социальный заказ 

Элементы социального заказа 

Субъекты регионального рынка 

Предприятие1 

(отрасль1) 
… 

Предприятиеn 

(отрасльn) 

Востребованные специалисты    

Востребованные компетенции 

(знания, умения, навыки) 

   

Востребованные личные качества     

…    

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме. 

 

 

Аналитическая работа  

«Анализ федеральных государственных образовательных стандартов  

профессионального направления подготовки»  

по теме «Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности» 

 

Задание: Найти федеральный государственный образовательный стандарт направления 

подготовки бакалавра, наиболее близкого к Вашей специализации. Проанализировать 

стандарт и письменно ответить на вопросы: 

 

 Дата утверждения и № приказа 

 Направление подготовки (шифр+название) 

 Уровень подготовки 

 Формы обучения 

 Срок обучения на очной форме 



 Объем программы, з.е. 

 Годовой объем обучения на очной форме 

 Возможность электронного обучения  

 Виды профессиональной деятельности 

 Направленность (профиль) 

 Виды компетенций 

 Количество компетенций по видам 

 Возможность добавления компетенций1 

 Обязательные дисциплины (названия) 

 Объем дисциплин по физкультуре 

 Виды практик 

 Виды ГИА 

 Объем дисциплин по выбору 

 Объем лекций 

 Доля штатных ППС 

 Доля ППС с профильным образованием 

 Доля остепененных ППС 

 Доля преподавателей-практиков 

 Количество основной литературы 

 Количество дополнительной литературы 

 Трафик одновременного доступа к ИОС 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме. 

 

Аналитическая работа  

«Анализ основных профессиональных образовательных программ   

профессионального направления подготовки»  

по теме «Современные подходы к проектированию образовательных программ и 

процессов» 

 

Задание: Найти примерную основную профессиональную образовательную программу 

выбранного ранее направления подготовки (наиболее близкого к Вашей специализации). 



На сайтах образовательных учреждения высшего образования осуществить поиск и 

отобрать 2-3 основные профессиональные образовательные программы выбранного 

направления подготовки (пояснительную записку, календарный учебный график, рабочий 

учебный план, аннотации учебных дисциплин). Проанализировать ОПОП и по аналогии с 

ними дать краткое описание разрабатываемой Вами основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по выбранному направлению 

подготовки. 
 

Профиль:  
Квалификация  Форма обучения:  
Срок обучения, года  Объем, з.е.  
Виды 

профессиональной 

деятельности 

(основный виды 

выделить) 

 

Образовательные 

результаты по 

отобранным видам 

деятельности (коды) 

 

Дополнительные 

образовательные 

результаты 

(код+опис):  

 

Кадровое 

обеспечение: 
Штатных единиц:  С ученой 

степенью, 

званием: 

С профильным 

образованием 
Практиков:  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме. 

 
Аналитическая работа  

«Анализ профессиональных стандартов и выбор профессиональных компетенций»  

по теме «Интеграция образовательных программ и профессиональных стандартов» 

 

Задание: Найти ФГОС ВО 3++ направления подготовки, наиболее близкого к Вашей 

специализации. В соответствии с приложением к данному ФГОС осуществить поиск 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших ОПОП по данному направлению подготовки. Проанализировать 

найденные профессиональные стандарты и отобрать из них 1-2 стандарта, которые на Ваш 

взгляд наиболее близки к Вашей специализации. Изучив трудовые функции, 

соответствующие уровню магистратуры (7 уровень) сформулировать 5-6 

профессиональных компетенций. 

 
Трудовая 

функция 

(функции) 

Формулировка 

профессиональной 

компетенции 

Предполагаемые дескрипторы 

Знать Уметь Владеть 

     

     

     



 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за выполнение данного задания обучающийся 

получает 8 баллов, в том случае, если все задание выполнено правильно и в полном 

объеме. 

 
Примерные вопросы теста 

Тест как оценочное средство позволяет качественно оценить структуру и 

эффективно измерить уровень знаний обучающихся. В отличие от других форм контроля 

содержание теста подвергается четкому планированию, форма заданий максимально 

стандартизирована (по форме предъявления и по форме записи ответов), процедура 

оценивания и подсчет результатов экономичны по времени.  
 

Тестовые задания для проверки усвоения материала  

по теме «Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности» 

 

1. Расшифруйте аббревиатуру ОПОП 

а) Основной образовательный процесс. 

б) Объектная технология программирования. 

в) Общая образовательная программа 

г) Основная профессиональная образовательная программа. 

 

2. Допустимые формы обучения:  

а) очная. 

б) дистантная. 

в) заочная 

г) очно-заочная. 

 

3. Срок обучения на очной форме бакалавриата: 

а) 2. 

б) 3. 

в) 4 

г) 5. 

 

4. Допустимый срок обучения на очной форме магистратуры: 

а) 2. 

б) 4 

в) 5. 

 

5. Объем ОПОП по направлению подготовки магистратуры (в з.е.): 

а) 2. 

б) 120 

в) 240 

г) 36. 

 

6. Объем ОПОП по направлению подготовки бакалавриата (в з.е.): 

а) 2 

б) 12 

в) 240 

г) 36 

 

7. Годовой объем обучения на очной форме: 



а) 60 

б) 120 

в) 240 

г) 36 

 

8. Допустимый годовой объем обучения на заочной форме: 

а) 40 

б) 75 

в) 120 

г) 240 

 

9. Размер з.е. в академических часах:  

а) 120 

б) 27 

в) 36 

г) 30 

 

10. Максимально допустимый размер недельной учебной нагрузки на обучающегося: 

а) 120 

б) 54 

в) 36 

г) 30 

 

11. Минимальный размер каникул в году для бакалавриата (в неделях): 

а) 7 

б) 5 

в) 10 

г) 12 

 

12. Определенные в ФГОС 3+ виды компетенций (несколько вариантов ответа): 

а) ОК 

б) УК 

в) ОПК 

г) ПК 

 

13. Определенные в ФГОС 3++ виды компетенций (несколько вариантов ответа): 

а) ОК 

б) УК 

в) ОПК 

г) ПК 

 

14. Обязательные дисциплины в ФГОС 3+ (несколько вариантов ответа)  

а) философия 

б) высшая математика 

в) история 

г) физкультура 

 

15. В структуре программы Блок 1 – это (наиболее правильный ответ) : 

а) Дисциплины 

б) Обязательные дисциплины 

в) Вариативные дисциплины 

г) Практики 

д) ГИА 



 

16. В структуре программы Блок 2 – это : 

а) Дисциплины 

б) Обязательные дисциплины 

в) Вариативные дисциплины 

г) Практики 

д) ГИА 

 

17. В структуре программы Блок 3 – это : 

а) Дисциплины 

б) Обязательные дисциплины 

в) Вариативные дисциплины 

г) Практики 

д) ГИА 

 

18. Виды практик в ФГОС 3+: 

а) Учебная 

б) Предпрофильная 

в) Производственная 

г) Преддипломная 

 

19. Виды ГИА 

а) Экзамен 

б) Выпускная квалификационная работа 

в) Государственный экзамен 

г) Диплом 

 

20. Подход к образовательным результатам ОПОП 

а) Личностно-ориентированный  

б) Компетентностный 

в) Модульный 

г) Структурно-функциональный 

 

21. Подход к проектированию содержания ОПОП  

а) Личностно-ориентированный  

б) Компетентностный 

в) Модульный 

г) Структурно-функциональный 

 

22. ФГОС, ориентированный на профессиональные стандарты: 

а) ФГОС ВПО 3  

б) ФГОС ВО 3+ 

в) ФГОС ВО 3++ 

 

Ключ: 1 – г; 2 – а, в, г; 3 – в; 4 – а; 5 – б; 6 – в; 7 – а; 8 – б; 9- в; 10 – б; 11 – а; 12 – а, в, г; 13 

– б, г; 14- а, в; 15 – а; 16 – г; 17 – д; 18 – а, в, г; 19 – б, в; 20 – б; 21 – в; 22 – в. 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за тест составляет 11 баллов – по 0,5 балла за каждый правильный 

ответ: 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ  

 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Обучающийся знает: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в 

системе высшего образования 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется прохождением теста по теме «Нормативно-правовое сопровождение 

образовательной деятельности» и участием в устном опросе по данной теме. 

 

ПК-3 - готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 

решения образовательных и профессиональных задач в области русской литературы 

Обучающийся знает: тенденции развития, виды и возможности инновационных 

образовательных технологий для решения образовательных и профессиональных задач 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется публичным выступлением обучающегося с докладом по теме 

«Современные подходы к проектированию образовательных программ и процессов» и 

участием в устном опросе по теме «Образовательный процесс как динамическая система и 

объект управления»  

 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ  

 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Обучающийся умеет: создавать учебно-методические комплексы образовательных 

программ; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется выполнением практического задания «Разработка учебно-методического 

сопровождения образовательной программы» 

 

ПК-3- готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 

решения образовательных и профессиональных задач в области русской литературы 

Обучающийся умеет: разрабатывать методическое сопровождение учебного процесса с 

ориентацией на профессиональное развитие обучающегося; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется обучающимся запланированного результата обучения осуществляется 

выполнением практического задания «Разработка учебно-методического сопровождения 

образовательной программы» 

 

ОЦЕНКА НАВЫКОВ  

 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Обучающийся владеет: технологией проектирования образовательного процесса на 

уровне высшего образования; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется выполнением самостоятельных аналитических работ по теме «Анализ 

ФГОС профессионального направления подготовки», «Анализ ОПОП профессиональных 

направлений подготовки»  



 

ПК-3 - готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 

решения образовательных и профессиональных задач в области русской литературы 

Обучающийся владеет: культурой научного исследования, осуществляемого в целях 

организации эффективного учебного процесса и обоснованного выбора используемых 

образовательных технологий, методов и средств обучения; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения 

осуществляется выполнением самостоятельных аналитических работ по темам «Описание 

характеристик управления образовательным процессом (образовательной программой)», 

«Анализ профессиональных стандартов и выбор профессиональных компетенций», 

«Анализ потребностей работодателей региона в профессиональной сфере». 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

знать: 

нормативно-

правовые 

основы 

преподавательс

кой 

деятельности в 

системе 

высшего 

образования; 

 

Отсутств

ие 

знаний 

Фрагментарны

е знания 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавательс

кой 

деятельности в 

системе 

высшего 

образования 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

нормативно-

правовых основ 

преподавательс

кой 

деятельности в 

системе 

высшего 

образования 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавательс

кой 

деятельности в 

системе 

высшего 

образования 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавательс

кой 

деятельности в 

системе 

высшего 

образования 

уметь 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательн

ых программ; 

 

отсутств

ие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательн

ых программ 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически 

осуществляемы

е умения 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательны

х программ 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательн

ых программ 

Сформированн

ое умение 

создавать 

учебно-

методические 

комплексы 

образовательн

ых программ 

владеть 

технологией 

проектировани

я 

образовательно

го процесса на 

уровне 

высшего 

отсутств

ие 

навыков  

Фрагментарны

е навыки 

проектировани

я 

образовательно

го процесса без 

учета его 

целостности 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически 

применяемые 

навыки 

проектирования 

образовательно

Прочные 

навыки 

проектировани

я 

образовательно

го процесса в 

рамках 

отдельного 

Прочные и 

методически 

обосновываем

ые навыки 

проектировани

я 

образовательно

го процесса в 



образования го процесса в 

рамках 

отдельной 

дисциплины 

учебного 

модуля 

рамках 

учебного плана 

ПК-3- готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 

решения образовательных и профессиональных задач в области русской литературы 

знать 

тенденции 

развития, виды 

и возможности 

инновационны

х 

образовательн

ых технологий 

для решения 

образовательн

ых и 

профессиональ

ных задач 

отсутств

ие 

знаний  

Плохо 

ориентируется 

в тенденциях 

развития, 

видах и 

возможностях 

инновационны

х 

образовательн

ых технологий 

для решения 

образовательн

ых и 

профессиональ

ных задач 

Общие, но не 

структурирован

ные и 

поверхностные 

знания о 

тенденциях 

развития, видах 

и возможностях 

инновационных 

образовательны

х технологий 

для решения 

образовательны

х и 

профессиональ

ных задач 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

тенденциях 

развития, 

видах и 

возможностях 

инновационны

х 

образовательн

ых технологий 

для решения 

образовательн

ых и 

профессиональ

ных задач 

Демонстрирует 

глубокие 

знания о 

тенденциях 

развития, 

видах и 

возможностях 

инновационны

х 

образовательн

ых технологий 

для решения 

образовательн

ых и 

профессиональ

ных задач 

уметь: 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией на 

профессиональ

ное развитие 

обучающегося;  

 

Отсутств

ие 

умений 

Не 

демонстрирует 

достаточных 

умений 

разработки 

методического 

сопровождения 

учебного 

процесса  

Демонстрирует 

частичные 

умения  

разработки 

методического 

сопровождения 

учебного 

процесса, но 

плохо 

связывает эти 

умения с 

профессиональ

ным развитием 

обучающегося 

Умеет 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией на 

профессиональ

ное развитие 

обучающегося  

Уверенно 

владеет 

навыками 

разработки 

методическое 

сопровождение 

учебного 

процесса с 

ориентацией на 

профессиональ

ное развитие 

обучающегося 

владеть:  

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемо

го в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательн

ых технологий, 

методов и 

средств 

обучения. 

Отсутств

ие 

навыков 

Демонстрирует 

отдельные 

элементы 

культуры 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

Слабо владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств обучения  

Владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения  

Уверенно 

владеет 

культурой 

научного 

исследования, 

осуществляемого 

в целях 

организации 

эффективного 

учебного 

процесса и 

обоснованного 

выбора 

используемых 

образовательных 

технологий, 

методов и 

средств 



средств 

обучения 

обучения  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка успешности освоения дисциплины осуществляется в соответствии с 

разработанной балльно-рейтинговой системой. Максимальная сумма баллов, набираемая 

обучающимся по дисциплине, закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), 

составляет 100 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по 

дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за активную 

познавательную работу во время занятий, выполнение запланированных аудиторных и 

самостоятельных работ.  

 

№  Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во 

время занятий (конспектирование 

дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и 

самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме 

занятия и т.д.) 

до 6 баллов (0,5 балла балл за двух 

часовое занятие) 

2. Участие в опросах  до 6 баллов (3 балла за каждый опрос) 

3. Подготовка и выступление с 

докладом  

до 8 баллов 

4. Выполнение практического задания  до 29 баллов  

5. Выполнение аналитических работ до 40 баллов (8 баллов за каждую) 

6. Тестирование  11 баллов (0,5 баллов за вопрос) 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 60 баллов и более, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено, необходимые компетенции и 

практические навыки работы сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 59 баллов и менее, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального образования 

Протокол № 8 от «15» мая 2021 г. 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 
Код плана  45.06.01(10.01.01)-2021-О-3г-А  

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

 
45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

   

Профиль (программа, специализация) Русская литература 

 
Квалификация (степень) 

 

Исследователь. Преподаватель- 

 исследователь  

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

   

Шифр дисциплины (модуля)  Б1.Б  

 

Институт (факультет) 
Отдел аспирантуры и докторантуры 

Кафедра 
немецкой филологии 

Форма обучения  очная  

Курс, семестр  1 курс, 2 семестр  

Форма промежуточной аттестации  зачет  
 

 

 

 

 

 
 

Самара, 2021 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 
точная 

аттестация 

ОПК-1 ОПК-1.1. Лекции Практическ Тестирован 
способность демонстрирует знание Основные этапы развития научного знания в ие задания ие 

самостоятельно современных способов сфере лингвистики и литературоведения.   

осуществлять использования Социальные функции науки.   

научно- информационно- Основы и принципы научного познания.   

исследовательск коммуникационных .   

ую деятельность технологий в    

в выбранной сфере    

соответствующе деятельности,    

й применяет    

профессиональн в профессиональной    

ой области с деятельности    

использованием современные, научно    

современных обоснованные методы    

методов исследования    

исследования и     

информационно-     

коммуникационн     

ых технологий     

 ОПК-1.2. Самостоятельная работа Практическ Тестирован 
 владеет навыками Структура и модели теоретического знания ие задания ие 
 планирования научного Методы выбора цели и направления научного   

 исследования, анализа исследования.   

 получаемых    

 результатов и    

 формулировки выводов    

УК-4 
готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

УК -4.1. 
знает методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках, 

следует основным 

нормам , принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках. 

Лекции 

Постановка научной проблемы. 

Актуальность и научная новизна исследования. 

Практическ 

ие задания 

Тестирован 

ие 

 УК-4.2. 
демонстрирует 
владение навыками 

анализа научных 

текстов, навыками 

Самостоятельная работа 

Формулирование цели и задач исследования. 

Структура диссертации. 

Способы поиска научной информации. 

Рефераты 

Практическ 

ие задания 

Тестирован 

ие 



 критической оценки 
эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

   

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерные темы рефератов 

 
1. Научная картина мира 

2. Проблемы методологии науки 

3. Основные этапы развития научного знания 

4. Структура и модели научного знания 

5. Основы и принципы научной коммуникации 

6. Социальные функции науки 

7. Коммуникативное пространство науки 

8. Современная научная парадигма филологии 

9. Системно-структурный подход в современной научной парадигме 

10. Рефлексивная природа коммуникативных процессов и процессов производства текстов. 

 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
Пример практического задания: сформулируйте основные положения Вашей 

исследовательской программы, содержащие основу предлагаемого Вами решения проблемы. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 

Сформированное умение по 

разработке обоснования 

выбора методов 

исследования; достаточные 

знания, явно 
демонстрирующие умение 

Отсутствие умений по 

разработке методики 

исследования; не достаточные 

знания, явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

проектировать собственную 



при решении задач в сфере 
профессиональной деятельности. 

обучающегося проектировать 
собственную 

исследовательскую 

деятельность 

исследовательскую 
деятельность 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 
ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

 

Знать: принципы научной деятельности в соответствующей профессиональной области 

и современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности 

Уметь: выбирать и применять в профессиональной деятельности современные, научно 

обоснованные методы исследования 

Владеть: навыками планирования научного исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки выводов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Этапы эволюции научного знания в истории науки 

2. Этапы эволюции научного знания в истории науки 

3. Формы представления научного знания 

4. Структура современной научной коммуникации 

5. Сравнительный анализ онтологического и деятельностного подходов в 

современном гуманитарном хнании 

6. Системная онтология Г.П.Щедровицкого 

7. Процессуально-деятельностная парадигма современной филологии 

8. Гомология исследовательских методик языкознания и литературоведения 

9. Основы планирования научной деятельности 

10. Структура диссертационного исследования 
 

. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах с использованием 

изучаемого языка. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания: сформулируйте постановку проблемы, решение которой 

будет предложено в Вашей научной работе, и гипотезу предстоящего исследования 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области при подготовке 

собственного исследования.. 

 

Сформированное умение 

по разработке 

собственной 

исследовательской 

программы, достаточные 

знания , явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося 

организовывать работу 

над научным проектом. 

 

Отсутствие умений по 

разработке собственной 

исследовательской 

программы, не достаточные 

знания , явно 

демонстрирующие 

неспособность 

обучающегося 

организовывать работу над 

научным проектом. 
. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания: разработайте развернутый план Вашей исследовательской 

программы, включающей этапы исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении заданий 

различного уровня сложности. 

 
 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

задач различного уровня 

сложности. 

 
 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению задач 

различного уровня 

сложности. 

 
 

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках. 

 

Знать: методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
Уметь: следовать основным нормам , принятым в научном общении на государственном и 

иностранном языках 

Владеть: навыками анализа научных текстов, навыками критической оценки эффективности 

различных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Методы, представляющие системно-структурный подход к исследованию языкового 
материала 



2. Методы исследования языковых явлений, реализующие основные положения 

функционального анализа 

3. Методики, разрабатываемые в рамках прагматического анализа 
4. Методики и технологии, представляющие современный дискурсивный анализ 

5. Методическая база динамического (деятельностного) подхода в языкознании. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах с использованием 

изучаемого языка. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания: сформулируйте и приведите убедительные аргументы 

целесообразности Вашего выбора научной проблемы для дальнейшей разработки и решения. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области при подготовке 

собственного исследования.. 

Сформированное умение 

по разработке 

собственной 

исследовательской 

программы, достаточные 

знания , явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося 

организовывать работу 

над научным проектом. 

 

Отсутствие умений по 

разработке собственной 

исследовательской 

программы, не достаточные 

знания , явно 

демонстрирующие 

неспособность 

обучающегося 

организовывать работу над 

научным проектом.. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания: сформулируйте в письменном виде обоснование темы 

Вашего исследования, включающее данные о степени разработанности научной проблемы, 
выбранной Вами для исследования, о цели и задачах исследования, его материале и 

предполагаемых результатах анализа. 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 
способность применить полученные 

знания и умения при решении заданий 

различного уровня сложности. 

 
 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

задач различного уровня 

сложности. 

 
 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению задач 

различного уровня 

сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 

 
ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какое понимание методологии свойственно современному этапу развития науки? 

а) теория знания 

б) программа исследования познавательной деятельности индивидуумов 
в) форма созерцания объекта 

г) эффективность мышления 

2.  Какие признаки характеризуют когнитивный подход? 

а) исследование способов репрезентации знаний 

б) исследование механизмов познания 

в) изучение структур объектов 

г) анализ человеческого фактора как «открытой» системы 

3. Какие признаки отличают чувственное познание от познания рационального? 

а) связь человека с окружающей средой 

б) отражение в сознании свойств и связей между объектами и явлениями 
в) осознание сущности изучаемых процессов 

г) воздействие на органы чувств 

 

4. Цель научного познания заключается 

а) в исследовании отдельных фактов 

б) в исследовании свойств, связей и отношений предметов и явлений 
в) в формировании логически аргументированного, понятийного знания 

г) в выражении отношения субъекта к миру 

 

5. Соотнесите следующие признаки с двумя видами исследования: 

 

Фундаментальные исследования Прикладные исследования 



1. 2. 

 

а) открытие и изучение новых законов природы 

б) поиск способов использования познанных законов природы 

в) совершенствование способов практической деятельности 

г) создание новых принципов и методов исследования 

6. Различие теоретических и эмпирических наук определяется 

а) целью исследования 

б) объектом исследования 

в) постановкой проблемы 

г) методом познания 

 
УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках. 

 

7. Понятие «парадигма» получает определение как 

 

а) совокупность существующих в настоящий момент знаний 

б) стиль мышления научного сообщества в определенный период времени 

в) система ценностей, принятых научным сообществом (модель постановки проблем и их 

решений) 

г) тип мышления 

8. Выбор метода исследования определяется 

а) интенцией исследователя 

б) сферой исследования 

в) целями исследования и степенью адекватности свойствам изучаемого явления 

г) предметом исследования 

9. Понятие «категория» включает в себя в качестве определяющего признака 

а) любые признаки явления 

б) наиболее существенные свойства и отношения во всеобщем и наиболее 

концентрированном виде 

в) способ идеализации 

г) выделение общих характеристик класса предметов и явлений. 

 

10. Выделите характеристику типологии, отличающую ее от классификации 

 
 

а) определение сходства и различия явлений 

б) разделение явлений на множества 

в) систематизация явлений, в основе которой1лежит существенный признак объектов 

г) объединение явлений в группы 

 

Ключи к тесту: 

1 б; 2 а, б, г; 3 а, г; 4 в; 5 (1 а, г) (2 б, в); 6 г; 7 в; 8 в; 9 б; 10 в . 



Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов 
 

.1. Что такое методология? 

2. Какое определение науки Вам представляется наиболее полным? 

3. Какую роль наука играет в социуме? 

4. Охарактеризуйте этапы эволюции научного знания. 

5. В чем отличие чувственного и рационального познания? 

6. Какие основные структурные элементы знания известны Вам? 

7. Какую цель ставит перед собой научное познание? 

8. Какова цель конкретного научного исследования? 

9. Какие способы познания истины известны из истории эпистемологии? 

10. Какие варианты получения новых научных результатов вам известны? 

11. Перечислите структурные единицы научного направления. 

12. Чем обосновывается актуальность темы научно-исследовательской 

работы? 

13. Как формулируется рабочая гипотеза исследования? 

14..Что такое научная новизна и её элементы? 

15. Опишите этапы научно-исследовательской работы. 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК--1-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

 

Обучающийся знает. современные способы использования информационно- 

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

 

1.  Подготовьте предварительную библиографию Вашей исследовательской работы. 

Обучающийся умеет выбирать и применять в профессиональной деятельности современные, 

научно обоснованные методы исследования. 

 

1. Составьте типологию методов, продуктивных для современного исследовательского 

поиска в сфере языкознания. 



Обучающийся владеет навыками планирования научного исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки выводов 

 

1. Сформулируйте основные требования к постановке проблемы, формулировке 

актуальности и научной новизны, разработке гипотезы исследования. 

 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

 

Обучающийся знает методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

 

1. Подготовьте устное сообщение по теме Вашей исследовательской работы, в котором 

сформулированы ее основные проблемы. 

Обучающийся умеет следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках 

 

1. Представьте развернутое и аргументированное обоснование Вашей точки зрения по 

спорной проблеме в исследуемой Вами области знания. 

Обучающийся владеет навыками анализа научных текстов на государственном и 

иностранном языках, : навыками критической оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 

1. Проведите анализ актуальной научной дискуссии, содержащий аргументированное 

обоснование и оценку выступлений участников. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено не зачтено 

ОПК--1 Сформированные  

способность 

самостоятельно 

осуществлять научно- 

систематические знания в рамках 
компетенции 

ОПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ОПК-1 

  

исследовательскую   

деятельность в 
соответствующей 

профессиональной 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-1 

области с использованием   

современных методов   

исследования и 

информационно- 
коммуникационных 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции _ОПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-1 

технологий   

УК-4 

готовность использовать 

современные методы и 
технологии научной 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции 
УК-4 

 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-4 

  

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках. 

 
Сформированное умение в 

рамках компетенции _ УК-4 

 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-4 



  

 
Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции _ УК-4 

 

 
Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-4 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

 
- «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью , либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками 
 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры немецкой филологии 

Протокол № 11 от «31» мая 2021_ г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формиро

вания 
компете

нции 

Оцено
чное 

средст
во 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 Способностью к 
самостоятельному 
исследованию 
проблем истории 
русской 
литературы XI – 

XX (XXI) веков, 
изучение 
сущности и 
особенностей 
творчества 
русских 
писателей, их 
художественных 
открытий, 
продолжения ими 
национальных 
традиций и 
достижений 
мировой 
литературы 

Знать:  
степень 
изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. Код 
З1 (ПК-1); 

деятельность 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов, 
научных школ. Код 
З2 (ПК-1); 

индивидуально-

писательское и 
типологическое 
выражения 
жанрово- стилевых 
особенностей в их 
историческом 
развитии.Код З3 
(ПК-1). 

 

Уметь:  
оценивать степень 
изученности и 
актуальность 
выбранной научной 
темы в контексте 
изучения проблем 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. Код 
У1 (ПК-1); 

Ознакомление 
с планами 
научно-

исследовательс
кой 
деятельности. 
 
Изучение 
ведущих 
российских и 
зарубежных 
научных 
изданий. 
 
Поиск научных 
мероприятий, 
соответствующ
их 
проблематике 
исследования. 
 
Уточнение 
плана 
мероприятий 
по апробации 
результатов 
научно-

исследовательс
кой 
деятельности 

Самостоят
ельная 
работа 

Собеседо
вание, 
устный 
доклад  



формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной области 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. Код 
У2 (ПК-1); 

обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов своего 
исследования для 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. Код 
У2 (ПК-1). 

 

Владеть:  
современной 
научной 
терминологией, 
концептуально-

понятийным 
инструментарием, 
необходимым для 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. Код 
В1 (ПК-1); 

методикой ведения 
научной дискуссии 
по проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. Код 
В2 (ПК-1). 

УК-5 Способностью 

планировать и 
Знать:  
содержание 

Подготовка 
материалов для 

Самостоят
ельная 

Собеседо
вание, 



решать задачи 
собственного 
профессиональног
о и личностного 
развития 

процесса 
целеполагания 

профессионального 
и личностного 
развития, его 
особенности и 
способы 
реализации при 
решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда. Код 
З1(УК-5) 

 

Уметь:  
формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, 
этапов 
профессионального 
роста, 
индивидуально-

личностных 
особенностей. Код 
У1(УК-5) 

осуществлять 
личностный выбор 
в различных 
профессиональных 
и морально-

ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. Код 
У2(УК-5) 

 

Владеть:  
приемами и 

представления 
результатов 
научно-

исследовательс
кой 
деятельности. 
 
Подготовка 
научных 
публикаций по 
теме 
диссертационн
ого 
исследования. 
 
Апробация 
результатов 
научного 
исследования в 
ходе участия в 
профильных 
научных 
мероприятиях 
(конференциях, 
семинарах, 
круглых столах 
и др. 
мероприятиях 
по профилю 
обучения). 
 

 

работа устный 
доклад  



технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач. Код В1(УК-

5) 

способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-

личностных, 
профессионально-

значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их 
развития. Код 
В2(УК-5) 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Текущий контроль по научно-исследовательской деятельности осуществляется 
научным руководителем аспиранта во время индивидуальных консультаций в форме 
собеседования. 

Темы для проведения собеседования: 
1. Приоритетные направления научно-исследовательской деятельности кафедры, 

института, университета. Их связь с темой диссертации аспиранта.  
2. Перечень ведущих отечественных и зарубежных журналов по историческим наукам 

и смежным областям знания. Правила оформления и подачи статей в журналы. Рейтинговые 
базы журналов WoS, Scopus. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

3. Научные мероприятия по историческим наукам и смежным областям знания в 
Российской Федерации и за рубежом. Правила подачи заявок и условия участия в 
региональных, всероссийских и международных научных мероприятиях.  

4. Обсуждение проектов материалов (тезисов докладов, заявок на участие в научных 
мероприятиях) для апробации результатов научно-исследовательской деятельности в рамках 
участия в научных мероприятиях по историческим наукам и смежным областям знания. 

5. Обсуждение рукописей статей для публикации в журналах, в том числе в 
рецензируемых научных изданиях из перечня, утвержденного ВАК. Требования к 
оформлению текста статей и справочно-библиографического аппарата в соответствии с 
ГОСТ. 
 

Критерии оценки результатов собеседования: 
Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка собеседования 36 баллов: 



 

Сумма 
баллов 

Критерии оценки достижения планируемых образовательных результатов 

З1(ПК-1), З2(ПК-1), З3 (ПК-1), З1(УК-5) 

от 29 до 36 Сформированные знания о содержании процесса целеполагания профессионального и 
личностного развития, его особенности и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

исторически сложившихся литературоведческих методах анализа, реферирования, 
комментирования литературного и научного текста; современной практике 

литературоведческого анализа, реферирования, комментирования литературного и научного 
текста; дискуссионные проблемы современного литературоведения и практику их решения 

от 22 до 28 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о содержании процесса 
целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и способы 
реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и 
требований рынка труда; исторически сложившихся литературоведческих методах анализа, 
реферирования, комментирования литературного и научного текста; современной практике 

литературоведческого анализа, реферирования, комментирования литературного и научного 
текста; дискуссионные проблемы современного литературоведения и практику их решения 

от 15 до 21 Сформированные, но не систематические представления о содержании процесса 
целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и способы 
реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и 
требований рынка труда; исторически сложившихся литературоведческих методах анализа, 
реферирования, комментирования литературного и научного текста; современной практике 

литературоведческого анализа, реферирования, комментирования литературного и научного 
текста; дискуссионные проблемы современного литературоведения и практику их решения 

от 8 до 14 Фрагментарные представления о содержании процесса целеполагания профессионального и 
личностного развития, его особенности и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

исторически сложившихся литературоведческих методах анализа, реферирования, 
комментирования литературного и научного текста; современной практике 

литературоведческого анализа, реферирования, комментирования литературного и научного 
текста; дискуссионные проблемы современного литературоведения и практику их решения 

от 0 до 7 Полное или почти полное отсутствие знаний  

 

 

2.2. Промежуточная аттестация осуществляется путем заслушивания устного доклада 
аспиранта на заседании. 

В докладе должны быть отражены: 
1. Апробация результатов научного исследования в ходе участия в профильных 

научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др. 
мероприятиях по профилю обучения). 

2. Подготовка научных публикаций по теме диссертационного исследования в 
изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, утвержденный 
ВАК, и других профильных изданиях. 

3. Соответствие результатов плану мероприятий по апробации результатов научно-

исследовательской деятельности на отчетный период обучения.  

К докладу должны прилагаться 

- список опубликованных работ аспиранта (при наличии);  
- справки о принятии работ к публикации (при наличии); 
- программы и сборники материалов, подтверждающие участие в научном мероприятии 
(конференции, научном семинаре, круглом столе и др.); 
- рукописи (при наличии - макеты) опубликованных или принятых в печать работ. 
 



Критерии оценки устного доклада аспиранта: 
Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка устного доклада 64 балла.  
 

Сумма 
баллов 

Критерии оценки достижения планируемых образовательных результатов  
У1(ПК-1), У2 (ПК-1), У3 (ПК-1), У1(УК-5), У2(УК-5), 

В1(ПК-1), В1(УК-5), В2(УК-5) 

от 53 до 64 Наличие публикации (работы, принятой к публикации) в изданиях из 
Перечня рецензируемых научных изданий, утвержденного ВАК 

Наличие публикации (работ, принятых к публикации) в других научных 
изданиях 

Апробация результатов исследования на научных мероприятиях 
(конференциях, научных семинарах, круглых столах и т.д.) 
Устный доклад, свидетельствующий о сформированности навыков 
аргументированно и содержательно отвечать на научную критику, вести 
научную дискуссию по проблемам отечественной истории 

от 40 до 52 Наличие публикации (работы, принятой к публикации) в изданиях из 
Перечня рецензируемых научных изданий, утвержденного ВАК 

Устный доклад, свидетельствующий об успешно сформированных, но 
содержащих отдельные пробелы навыках аргументированно и содержательно 
отвечать на научную критику, вести научную дискуссию по проблемам 
отечественной истории 

от 27 до 39 Наличие публикации (работы, принятой к публикации) в изданиях из 
Перечня рецензируемых научных изданий, утвержденного ВАК 

Устный доклад, свидетельствующий о несистематическом применении 
навыков аргументированно и содержательно отвечать на научную критику, 

поддерживать научную дискуссию по теме своего исследования и смежной 
научной проблематике 

от 14 до 26 Отсутствие публикаций (работ, принятых к публикации) в изданиях из 
Перечня рецензируемых научных изданий, утвержденного ВАК 

Устный доклад, свидетельствующий о частично сформированных навыках 

отвечать на научную критику 

от 0 до 13 Отсутствие публикаций (работ, принятых к публикации)  
Отсутствие сведений об апробации исследования  
Непредставление устного доклада о результатах научно-исследовательской 
деятельности 

 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность к самостоятельному исследованию проблем истории русской литературы XI – XX 

(XXI) веков, изучение сущности и особенностей творчества русских писателей, их художественных 
открытий, продолжения ими национальных традиций и достижений мировой литературы 

ЗНАТЬ: 
степень 
изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код З1 (ПК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
степени 
изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Неполные 
представления о 
степени 
изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
степени 
изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Сформированны
е 
систематические 
представления о 
степени 
изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

ЗНАТЬ: 
деятельность 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов
, научных школ. 
Код З2 (ПК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
деятельности 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов
, научных школ 

Неполные 
представления о 
деятельности 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов
, научных школ 

Сформированны
е, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы 
знанияо 

деятельности 
отдельных 

выдающихся 
ученых-

литературоведов
, научных школ 

Сформированны
е 
систематические 
знания о 
деятельности 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов
, научных школ 

ЗНАТЬ: 
индивидуально-

писательское и 
типологическое 
выражения 
жанрово- 

стилевых 
особенностей в 
их историческом 
развитии. 
Код З3 (ПК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
индивидуально-

писательском и 
типологическом 
выражении 
жанрово- 

стилевых 
особенностей в 
их историческом 
развитии 

Общие 
представления о 
индивидуально-

писательском и 
типологическом 
выражении 
жанрово- 

стилевых 
особенностей в 
их историческом 
развитии 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представленияо 
индивидуально-

писательском и 
типологическом 
выражении 
жанрово- 

стилевых 
особенностей в 
их историческом 
развитии 

Сформированны
е представления 
о 
индивидуально-

писательском и 
типологическом 
выражении 
жанрово- 

стилевых 
особенностей в 
их историческом 
развитии 

УМЕТЬ: 
оценивать 
степень 
изученности и 
актуальность 
выбранной 
научной темы в 
контексте 
изучения 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
современных 
методов оценки 
степени 
изученности и 
актуальности 
выбранной 
научной темы в 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
современных 
методов оценки 
степени 
изученности и 
актуальности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
современных 
методов оценки 
степени 

Сформированно
е умение 
использовать 
современные 
методы 
представления 
оценки степени 
изученности и 
актуальности 



проблем русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код У1 (ПК-1) 

контексте 
изучения 
проблем русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

выбранной 
научной темы в 
контексте 
изучения 
проблем русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

изученности и 
актуальности 
выбранной 
научной темы в 
контексте 
изучения 
проблем русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

выбранной 
научной темы в 
контексте 
изучения 
проблем русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

УМЕТЬ: 
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной 
области 
изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код У2 (ПК-1) 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной 
области 
изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной 
области 
изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной 
области 
изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Сформированно
е умение 
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной 
области 
изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

УМЕТЬ: 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и 
научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов 
своего 
исследования 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код У2 (ПК-1) 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и 
научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов 
своего 
исследования 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

В целом 
успешное, 
умение 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и 
научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов 
своего 
исследования 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Успешное 
умение 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и 
научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов 
своего 
исследования 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Сформированно
е умение 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и 
научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов 
своего 
исследования 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

ВЛАДЕТЬ: 
современной 
научной 
терминологией, 
концептуально-

понятийным 
инструментарие
м, необходимым 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Код В1 (ПК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение 

навыками 
использования 
современной 
научной 
терминологии, 
концептуально-

понятийного 
инструментария, 
необходимого 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
современной 
научной 
терминологии, 
концептуально-

понятийного 
инструментария, 
необходимого 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
современной 
научной 
терминологии, 
концептуально-

понятийного 
инструментария, 
необходимого 
для изучения 
русской 

Успешное и 
систематическое 
использование 
современной 
научной 
терминологии, 
концептуально-

понятийного 
инструментария, 
необходимого 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 



критики, 
мемуаристики 

критики, 
мемуаристики 

литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

мемуаристики 

ВЛАДЕТЬ: 
методикой 
ведения научной 
дискуссии по 
проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код В2 (ПК-1)  

 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
использование 
методики 
ведения научной 
дискуссии по 
проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
методики 
ведения научной 
дискуссии по 
проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методики 
ведения научной 
дискуссии по 
проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Успешное и 
систематическое 
использование 
методики 
ведения научной 
дискуссии по 
проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

УК-5 Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития 

Знать:  
содержание 
процесса 
целеполагания 

профессиональн
ого и 
личностного 
развития, его 
особенности и 
способы 
реализации при 
решении 
профессиональн
ых задач, исходя 
из этапов 
карьерного 
роста и 
требований 
рынка труда. 
Код З1(УК-5) 

Не имеет 
базовых 
знаний о 
сущности 
процесса 
целеполага
ния, его 
особенност
ях и 
способах 
реализации 

Допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
содержания 
процесса 
целеполагания, 
его 
особенностей и 
способов 
реализации 

Демонстрирует 
частичные 
знания 
содержания 
процесса 
целеполагания, 
некоторых 
особенностей 
профессиональн
ого развития и 
самореализации 
личности, 
указывает 
способы 
реализации, но 
не может 
обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных 
ситуациях 

Демонстрирует 
знания 
сущности 
процесса 
целеполагания, 
отдельных 
особенностей 
процесса и 
способов его 
реализации, 

характеристик 
профессиональн
ого развития 
личности, но не 
выделяет 
критерии 
выбора способов 
целереализации
при решении 
профессиональн
ых задач 

Раскрывает 
полное 
содержание 
процесса 
целеполагания, 
всех его 
особенностей, 
аргументирован
но обосновывает 
критерии 

выбора способов 
профессиональн
ой и личностной 
целереализации
при решении 
профессиональн
ых задач 

Уметь:  
формулировать 
цели 
личностного и 
профессиональн
ого развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиональн
ой деятельности, 
этапов 
профессиональн
ого роста, 
индивидуально-

личностных 
особенностей. 

Не умеет и 
не готов 

формулиро
вать цели 
личностног
о и 
профессио
нального 
развития и 
условия их 
достижени
я, исходя 
из 
тенденций 
развития 
области 
профессио
нальной 
деятельнос
ти, этапов 

Имея базовые 
представления о 
тенденциях 
развития 
профессиональн
ой деятельности 
и этапах 
профессиональн
ого роста, не 
способен 
сформулировать 
цели 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития 

При 
формулировке 
целей 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития не 
учитывает 
тенденции 
развития сферы 
профессиональн
ой деятельности 
и 
индивидуально-

личностные 
особенности 

Формулирует 
цели 
личностного и 
профессиональн
ого развития, 
исходя из 
тенденций 
развития сферы 
профессиональн
ой деятельности 
и 
индивидуально-

личностных 
особенностей, 
но не полностью 
учитывает 
возможные 
этапы 
профессиональн
ой социализации 

Готов и умеет 
формулировать 
цели 
личностного и 
профессиональн
ого развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиональн
ой деятельности, 
этапов 
профессиональн
ого роста, 
индивидуально-

личностных 
особенностей 



Код У1(УК-5) профессио
нального 
роста, 
индивидуа
льно-

личностны
х 
особенност
ей 

Уметь:  
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиональн
ых и морально-

ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. Код 
У2(УК-5) 

Не готов и 
не умеет 
осуществл
ять 
личностны
й выбор в 
различных 
профессио
нальных и 
морально-

ценностны
х 
ситуациях, 
оценивать 
последстви
я 
принятого 
решения и 
нести за 
него 
ответствен
ность 
перед 
собой и 
обществом 

Готов 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
конкретных 
профессиональн
ых и морально-

ценностных 
ситуациях, но не 
умеет оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом 

Осуществляет 
личностный 
выбор в 
конкретных 
профессиональн
ых и морально-

ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения, но не 
готов нести за 
него 
ответственность 
перед собой и 
обществом 

Осуществляет 
личностный 
выбор в 
стандартных 
профессиональн
ых и морально-

ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения и готов 
нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом 

Умеет 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
нестандартных 
профессиональн
ых и морально-

ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом 

Владеть:  
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональн
ых задач. Код 
В1(УК-5) 

Не владеет 
приемами 
и 
технология
ми 
целеполага
ния, 
целереализ
ации и 
оценки 
результато
в 
деятельнос
ти по 
решению 
профессио
нальных 
задач 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 

профессиональн
ых задач, 
допуская 
ошибки при 
выборе приемов 
и технологий и 
их реализации 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональн
ых задач, давая 
не полностью 
аргументирован
ное обоснование 
предлагаемого 
варианта 

решения 

Владеет 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональн
ых задач, 
полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты 
решения 

Демонстрирует 
владение 
системой 
приемов и 
технологий 
целеполагания, 
целереализации 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
нестандартных 
профессиональн
ых задач, 
полностью 
аргументируя 
выбор 
предлагаемого 
варианта 
решения 

Владеть:  
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-

личностных, 
профессиональн
о-значимых 
качеств и 

Не владеет 
способами 
выявления 
и оценки 
индивидуа
льно-

личностны
х, 
профессио

Владеет 
информацией о 
способах 
выявления и 
оценки 
индивидуально-

личностных, 
профессиональн
о-значимых 

Владеет 
некоторыми 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-

личностных и 
профессиональн
о-значимых 

Владеет 
отдельными 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-

личностных и 
профессиональн
о-значимых 

Владеет 
системой 
способов 
выявления и 
оценки 
индивидуально-

личностных и 
профессиональн
о-значимых 



 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 

Оценка по результатам научно-исследовательской деятельности включает в себя: 
1) оценку устного доклада; 
2) оценку результатов собеседования. 
 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 
в карте компетенций:  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 81 до 100 рейтинговых 
баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы, 
практические навыки научно-исследовательской деятельности применяются успешно и 
систематически, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 61 до 80 баллов, 
означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы с отдельными 
пробелами, практические навыки научно-исследовательской деятельности применяются 
систематически, но с отдельными пробелами, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено; 
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 41 до 60 баллов, 
означающих, что необходимые компетенции, знания, умения и практические навыки научно-

исследовательской деятельности в основном сформированы, но применяются не 
систематически, предусмотренные программой обучения учебные задания в основном 
выполнены; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 40 и менее 
баллов, означающих, что необходимые компетенции сформированы фрагментарно, знания и 
умения носят фрагментарный характер, необходимые практические навыки научно-

исследовательской деятельности применяются фрагментарно, учебные задания не 
выполнены или же выполнены фрагментарно.  
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 
 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Подготовка и сдача промежуточной аттестации  до 100 баллов 

путями 
достижения 
более высокого 
уровня их 
развития. Код 
В2(УК-5) 

нально-

значимых 
качеств и 
путями 
достижени
я более 
высокого 
уровня их 
развития 

качеств и путях 
достижения 
более высокого 
уровня их 
развития, 
допуская 
существенные 
ошибки при 
применении 
данных знаний 

качеств, 
необходимых 
для выполнения 
профессиональн
ой деятельности, 
при этом не 
демонстрирует 
способность 
оценки этих 
качеств и 
выделения 
конкретных 
путей их 
совершенствова
ния 

качеств, 
необходимых 
для выполнения 
профессиональн
ой деятельности, 
и выделяет 
конкретные 
пути 
самосовершенст
вования 

качеств, 
необходимых 
для 
профессиональн
ой 
самореализации, 
и определяет 
адекватные пути 
самосовершенст
вования 



 Собеседование  до 36 баллов 

 Устный доклад о результатах научно-

исследовательской деятельности 

до 64 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

дисциплине «Научно-исследовательская деятельность» в течение 2, 4 и 6 семестров:  
 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет с оценкой). 

 

3.3 Формы отчетности по НИД 

 

Текущий контроль соответствия выполняемой работы аспиранта индивидуальному 
плану выполнения НИД выполняет научный руководитель в форме оценки поэтапно 
выполняемых работ плана в промежутке между периодами промежуточной аттестации.   

Промежуточная аттестация по НИД проводится научным руководителем в форме 
проверки реализации индивидуального учебного плана аспиранта в части его 
непосредственного участия в заявленных научных мероприятиях и публикации результатов 
его научно-исследовательской деятельности в журналах из перечня ВАК. Также проверка 
реализации индивидуального учебного плана аспиранта проводится на заседании кафедры, 
где аспирант делает устный доклад и представляет подтверждающие документы.  
 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 

Протокол № 11а от «02» июня 2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

ПК 2 Владение навыками 
квалифицированно
го анализа развития 
жанров, стилей, 
течений, 
направлений в 
художественном 
словесном 
творчестве и его 
связей с 
протекающей 
рядом 
литературной 
деятельностью 
(литературная 
критика, письма, 
дневники, 
записные книжки, 
мемуары и т.п.); 
изучения динамики 
литературного 
творчества. 

 

ЗНАТЬ: 
исторически 
сложившиес
я 
литературове
дческие 
методы 
анализа, 
реферирован
ия, 
комментиров
ания 
литературно
го и 
научного 

текста; 
современну
ю практику 
литературове
дческого 
анализа, 
реферирован
ия, 
комментиров
ания 
литературно
го и 
научного 
текста; 
дискуссионн
ые проблемы 
современног
о 
литературове
дения и 
практику их 
решения. 
УМЕТЬ: 
оценивать 

Место 
литературоведения в 
системе гуманитарных 
наук. Теоретические 
подходы в 
современном 
литературоведении 

Конфигурация 
филологического 
знания в парадигме 
гуманитарных наук: от 
истории литературы к 
поэтике, от поэтики к 
культурологии. 
Нарративный, 
системный и 
комплексный подходы.  
Лингвистический 
поворот в филологии. 
Поэтика, 
структурализм. 
Критика 
структурализма. Опыт 
деконструкции в 
работах Р. Барта, Ж. 
Деррида, П. де Манна, 
С. Зимовца. 
Социология культуры 
Пьера Бурдье и ее 
значение для изучения 
русской литературы. 
Символический 
капитал, классика, 
агент литературного 
поля. 
Коммуникативный 
поворот в филологии. 
Художественная 
коммуникация, автор, 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

Самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестиров
ание, 

собеседо
вание 

 

 

 

 

 

Глоссари
й 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный 
доклад 

 

 

Выполне
ние 

типовых 
заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор 
литерату



репрезентати
вность 
источниково
й базы, с 
точки зрения 
примененны
х в ней 
литературове
дческих 
методов 
работы с 
текстом, 
достовернос
ть и 
информатив
ность 
источников 
для решения 
проблем 
жанра, 
стиля, 
направления, 
течения; 
проблем 
динамики 
развития 
индивидуаль
ного 
творчества 
писателя; 
выбирать 
стратегию и 
тактику 
организации 
профессиона
льной 
коммуникац
ии для 

обоснования 
достовернос
ти и новизны 
полученных 
результатов 
своего 
исследовани
я в контексте 
развития 
современной 
науки и 
знаний 
методов 
работы с 

читатель.  
Социология и 
исследование 
современной 
словесности. Массовая 
литература, 
художественная 
инновация, горизонт 
ожидания.  
Культурные паттерны в 
филологии. Концепт, 
архетип, матрица. 
Работы И.П. Смирнова, 
В.Н. Топорова, А. 
Эткинда и др в 
формировании 
культурологической 
парадигмы филологии. 
Литературный архетип, 
культурный текст, 
культурная матрица. 
 

Гендерный подход в 
современном 
литературоведении. 
Анализ репрезентаций, 
понятие о «женском 
письме» и его критика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрол
ируемая 
аудиторн
ая 
самостоя
тельная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ры по 
теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составле
ние 

библиог
рафии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполне
ние 

типовых 
заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



материалом 
исследовани
я. 
ВЛАДЕТЬ: 
современны
ми 
научными 
методами 
проведения 
самостоятель
ного 
научного 
исследовани
я 
литературны
х фактов; 
оценки их 
репрезентати
вности, 
достовернос
ти, 
информатив
ности. 
 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования 

1) Методологию каких смежных дисциплин заимствует литературоведение? Как 
специфицируется в литературоведении обще гуманитарная терминология?. 

2) Каково значение термина «поэтика» в разных научных школах? 

3) Судьба методологии и понятийного аппарата М. Бахтина в отечественном и 
зарубежном литературоведении. М. Бахтина в зарубежном литературоведении. 

4) Метафора как способ образования понятия в постструктурализме. 
5) Понятийный аппарат гендерного литературоведения. 
6) Историческая трансформация понятия «архетип» в зарубежном и отечественном 

литературоведении. 
 

 

Критерии оценки собедования 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хужесреднего) 

Неудовлет
ворительн

о (ответ 
неправиль
ный или 

неполный) 

 зачтено 
не зачтено 



Обучающийся 

изучает, 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос, 
демонстрирует 
понимание 
научного языка 
литературоведчес
кого подхода 

 

 Ответ дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории и 
практики 
исследуемого 
вопроса  

Ответ дан на 
основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
понята, 
литературоведче
ский дискурс 
воспроизводитс
я без глубокого  
критического 
анализа 

 Ответ дан лишь 
на основании 
материала 
лекций, знание 
литературоведче
ского дискурса 
поверхностно, 
критический 
анализ  
отсутствует 

Фрагмент
арное 
знание 
вопроса, 
отсутстви
е знаний 
литератур
ы по теме. 

Примерная тематика научных докладов. 
 

1. Структурное исследование нарративов: от В. Я Проппа к Ж. Женетту. 

2. Структурный анализ поэтического текста. 

3. Язык мифопоэтического метода. 
4. Психоаналитическая теория литературной преемственности Х.Блума. 
5. Поструктуралистстская концепция текста Р. Барта. 
6. Язык описания фантастики. 

7. Критика постструктуралистских понятий в работах А. Компаньона. 
8. Понятие «символического капитала» и его продуктивность в исследовании литературы. 
9. Художественная коммуникация в рецептивной эстетике. 
10. Современные словари и справочники литературоведческой терминологии. 
 

Критерии оценки доклада. 
 

Задание, выполненное обучающимся, оценивается по системе «зачет»/ «незачет» по 
следующим критериям. 
 

«Зачет» выставляется, если: 
1. Работа выполнена в срок. 
2. Доклад полностью соответствует теме. 
3. Анализ литературы и/или фактов отличается глубиной, самостоятельностью, умением 

показать собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
4. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 
5 Обучающийся ответил на большинство вопросов, заданных во время презентации 

доклада. 
 

«Незачет»  выставляется, если: 
1. Работа выполнена с нарушением сроков сдачи или не представлена 

2. Доклад не соответствует теме 

3. Анализ литературы и/или фактов выполнен поверхностно, собственная позиция по 
отношению к изучаемому не сформулирована. 

4. Выводы отсутствуют 

5. Обучающийся не ответил на вопросы, заданные во время презентации доклада. 
 

 

Глоссарий 

 

Глоссарий представляет собой краткое объяснение 10-12 терминов из самостоятельно 
составленного обучающися словника и проверяют знания и навыки, полученные 



самостоятельно. 
Пример статьи глоссария: 
 

Архетип  -  в аналитической психологии структурный элемент коллективного 

бессознательного. А. являются врожденными идеями или воспоминаниями, которые 

предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на события 

определенным образом (охватывает все психические способы жизни, начиная с телесных, 

заканчивая ментальными проявлениями). 

 

Пример: Архетип “отца”, глобально выраженный в идее некоего “Бога-отца” (например, в 

мифологии Уран, Хронос; Янох - в ветхом завете)  

 

Литература:  

- Юнг К.Г. О психологии бессознательного. [Текст] / К. Г. Юнг – М.: АСТ, 2010.  

- Зенкин С.Н. Теория литературы. Проблемы и результаты. - СПб.: Новое 

литературное обозрение., 2018. 

- Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): 

концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. - М.: ИНИОН., 1999 

 

Критерии оценки глоссария: 

« зачтено» - словник глоссария связан с темой научных интересов обучающегося, 

представлены понятия из разных школ и направлений литературоведения, определение 
понятия  лаконично, проиллюстрировано  примерами использования, снабжено списком 
литературы. 

«не зачтено» - словник глоссария не связан с темой научных интересов обучающегося, 
определения понятий выбраны без объяснения происхождения из той или иной 
литературоведческой традиции, сформулированы неясно и противоречиво, примеры, 
иллюстрирующие их употребление отсутствуют, нет списка литературы. 

 

 

Примеры тестов 

 

1. Какой их перечисленных ниже литературоведческих подходов понимает текст как 
сложно построенный смысл все элементы которого суть значимые выразители целого:  
+ структурализм 

- постстуктурализм 

- мифопоэтика 

     2.  Кому принадлежит понимание архетипа как сюжетной схемы, восходящей к фольклору 
или раннеписьменной литературе: 
           + Е.М. Мелетинскому 

           - Нортропу Фраю 

           - М. Бахтину. 
 

 3.Установите пары соостветствий:1) Лотман, 2) Бахтин, 3) большое врема,4) смерть автора, 
5) значимые антитезы, 6) Р. Барт. 
+ 1-5,2-3, 4-6. 

 

4. Какому традиционному понятию литературоведения близок используемый в гендерных 
исследованиях термин «репрезентация»: 
         + художественный образ 



         - хронотоп 

        - образ автора. 
 

5. Какой из перечисленных ниже ученых пользовался терминами психоанализа: 
     + Харольд Блум 

     - А. Компаньон 

    -  Ю. Лотман. 
 

6. Как русский формализм понимал «поэтику»: 
   + как план выражения 

   - как архитектонику произведения. 
 

7. Что такое «женское письмо»: 
   + гендерно маркированные особенности плана выражения. 
   - тексты, написанные женщинами 

   - жанры литературы для женщин. 
 

8. Среди перечисленных ниже понятий отметьте, свойственные постстуктуралистскому 
дискурсу: 1) значимые антитезы, 2) деконструкция, 3) архитектоника, 4) 
интертекстуальность, 5) смерть автора, 6) архетип. 
 + 2,4,5. 

 

9. Кому принадлежит концепция чужого слова: 
+ М. Бахтину 

- Нортропу Фраю 

- Ц. Тодорову. 
 

10. Какие из нижеперечисленных авторов опираются на понятие архетипа К.Г. Юнга: 1) 
Бахтин, 2) Нортроп Фрай, 3) Ю. Лотман, 4) В. Топоров, 5) Е.М. Мелетинский, 6) Х. Блум. 
+ 2,4. 

Критерии оценки теста: 
«зачтено» - верные 10-6 ответов. 
 «незачет» – менее 5. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 
течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с 
протекающей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, 
дневники, записные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного 
творчества. 

Обучающийся знает: исторически сложившиеся литературоведческие методы анализа, 
реферирования, комментирования литературного и научного текста. 
 

1. Понятие архетипа и его интерпретация в различных научных школах. 
2. Аналитический аппарат «Поэтики» Ц. Тодорова. 
3. Теоретический смысл понятия «смерть автора» 



4. Работа Р. Барта «Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По».  Продуктивность 
терминологической инновации. 

5. Понятие «кода» в структурализме.  
6. Новая модель истории литературы в работе Игоря Смирнова «Психодиахронологика» 

7. Мифопоэтика В.Н. Топорова. 
8. Понятие «структуры художественного текста» и его критика. 
9. Понятийный аппарат «теории автора». 
10. Современные словари литературоведческих терминов. 
11.  Нарративный, системный и комплексный подходы. 
12. Лингвистический поворот в филологии. 
13.  Опыт деконструкции в работах Р. Барта, Ж. Деррида, П. де Манна, С.Зимовца. 
14. Социология культуры Пьера Бурдье и ее значение для изучения русской литературы. 
15.  Символический капитал, классика, агент литературного поля. 
16. Коммуникативный поворот в филологии. Художественная коммуникация, автор, 

читатель.  
17. Социология и исследование современной словесности. Массовая литература, 

художественная инновация, горизонт ожидания. 
18. Культурные паттерны в филологии. Концепт, архетип, матрица. Работы И.П. 

Смирнова, В.Н. Топорова, А. Эткинда и др в формировании культурологической 
парадигмы филологии. Литературный архетип, культурный текст, культурная 
матрица. 

19. Гендерный подход в современном литературоведении. Анализ репрезентаций, 
понятие о «женском письме» и его критика. 

Обучающийся знает: современную практику литературоведческого анализа, 
реферирования, комментирования литературного и научного текста; дискуссионные 
проблемы современного литературоведения и практику их решения 

 

1. Психоаналитическая поэтика Х. Блума и ее термины. 
2. Понятие «читатель» в рецептивной эстетике. 
3. Понятие дискурса. Теоретическая многозначность и способы ее ограничения. 
4. Методы изучения и научный язык описания массовой литературы. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 
течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с 
протекающей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, 
дневники, записные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного 
творчества. 

Обучающийся умеет: оценивать репрезентативность источниковой базы, с точки 
зрения примененных в ней литературоведческих методов работы с текстом, 
достоверность и информативность источников для решения проблем жанра, стиля, 

направления, течения; проблем динамики развития индивидуального творчества 
писателя 

Задание1: 



Составить таблицу, в которой представлены концепции текста следующих 
литературоведческих школ: русский формализм, М. Бахтин и его школа, структурализм, 
постструктурализм. 

Задание 2: 
Составьте план исследования « Жанровые архетипы фантастической литературы», снабдив 
его краткой ( 20-25 наименований) библиографией. 
 

Обучающийся умеет выбирать стратегию и тактику организации профессиональной 
коммуникации для обоснования достоверности и новизны полученных результатов 
своего исследования в контексте развития современной науки и знаний методов 
работы с материалом исследования  
Задание 1: 
Дать определения понятий «дискурс» в его литературоведческой спецификации. 
Задание 2 

Тезисно представьте структуралисткий подход и проведите структурный анализ 
формульного повествования 

 

Обучающийся владеет: современными научными методами проведения 
самостоятельного научного исследования литературных фактов; оценки их 
репрезентативности, достоверности, информативности. 
 

. 

 

Задание 1: 
Составить список терминов литературоведения, заимствованных из западного 
литературоведения 

Задание 2: 
Сформулируйте методологическую базу собственного исследования в области литературы. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируем
ые 
образовател
ьные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК -2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 
течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с 
протекающей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, 
дневники, записные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного 
творчества. 

 

ЗНАТЬ: 
историчес
ки 
сложивши
еся 
литературо

Отсут
ствие 
знани
й  

Фрагментарные 
представления 
об исторически 
сложившихся 
литературоведч
еских методах 

Неполные 
представления 
об исторически 
сложившихся 
литературоведч
еских методах 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 

Сформированны
е 
систематически
е представления 
об исторически 
сложившихся 



ведческие 
методы 
анализа, 
рефериров
ания, 
комментир
ования 
литератур
ного и 
научного 
текста 

 

анализа, 
реферирования, 
комментирован
ия 
литературного и 
научного текста 

анализа, 
реферирования, 
комментирован
ия 
литературного 
и научного 
текста 

об исторически 
сложившихся 

литературоведч
еских методах 
анализа, 
реферирования, 
комментирован
ия 
литературного 
и научного 
текста 

литературоведч
еских методах 
анализа, 
реферирования, 
комментирован
ия 
литературного и 

научного текста 

ЗНАТЬ: 
современн
ую 
практику 
литературо
ведческого 
анализа, 
рефериров
ания, 
комментир
ования 
литератур
ного и 
научного 
текста; 
дискуссио
нные 
проблемы 
современн
ого 
литературо
ведения и 
практику 
их 
решения 

 

Отс
утс
тви
е 
зна
ния 

Фрагментарные 
представления о 
современной 
практике 
литературоведч
еского анализа, 
реферирования, 
комментирован
ия 
литературного и 
научного текста; 
о 
дискуссионных 
проблемах 
современного 
литературоведе
ния и практике 
их решения 

Неполные 
представлени
я о 
современной 
практике 
литературове
дческого 
анализа, 
реферирован
ия, 
комментиров
ания 
литературног
о и научного 
текста; о 
дискуссионн
ых 
проблемах 
современног
о 
литературове
дения и 
практике их 
решения 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
современной 
практике 
литературовед
ческого 
анализа, 
реферировани
я, 
комментирова
ния 
литературного 
и научного 
текста; о 
дискуссионны
х проблемах 
современного 
литературовед
ения и 
практике их 
решения 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания о 
современной 
практике 
литературовед
ческого 
анализа, 
реферирования
, 

комментирова
ния 
литературного 
и научного 
текста; о 
дискуссионны
х проблемах 
современного 
литературовед
ения и 
практике их 
решения 

УМЕТЬ: 
оценива
ть 
репрезе
нтативн
ость 
источни
ковой 
базы, с 
точки 
зрения 
примене
нных в 
ней 

Отсу
тств
ие 
умен
ий 

Фрагментарно
е 
использование 
методов 
оценки 
репрезентатив
ностиисточник
овой базы, с 
точки зрения 
примененных 
в ней 
литературовед
ческих 
методов 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е 
использование 
методов оценки 
репрезентативн
остиисточников
ой базы, с 
точки зрения 
примененных в 
ней 
литературоведч

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов оценки 
репрезентативн
остиисточников
ой базы, с 
точки зрения 
примененных в 
ней 
литературоведч

Сформированн
ое умение 
использовать 
методыоценки 
репрезентатив
ностиисточник
овой базы, с 
точки зрения 
примененных 
в ней 
литературовед
ческих 
методов 
работы с 



литерат
уроведч
еских 
методов 
работы с 
текстом, 
достове
рность и 
информ
ативнос
ть 
источни
ков для 
решения 
проблем 
жанра, 
стиля, 
направл
ения, 
течения; 
проблем 
динамик
и 
развити
я 
индивид
уальног
о 
творчест
ва 
писател
я 

 

работы с 
текстом, 
достоверность 
и 
информативно
сть источников 
для решения 
проблем 
жанра, стиля, 
направления, 
течения; 
проблем 
динамики 
развития 
индивидуально
го творчества 
писателя 

еских методов 
работы с 
текстом, 
достоверность 
и 
информативнос
ть источников 
для решения 
проблем жанра, 
стиля, 
направления, 
течения; 
проблем 
динамики 
развития 
индивидуально
го творчества 
писателя 

еских методов 
работы с 
текстом, 
достоверность 
и 
информативнос
ть источников 
для решения 
проблем жанра, 
стиля, 
направления, 
течения; 
проблем 
динамики 
развития 
индивидуально
го творчества 
писателя 

текстом, 
достоверность 
и 
информативно
сть источников 
для решения 
проблем 
жанра, стиля, 
направления, 
течения; 
проблем 
динамики 
развития 
индивидуально
го творчества 
писателя 

УМЕТЬ: 
выбирать 
стратегию 
и тактику 
организац
ии 
профессио
нальной 
коммуника
ции для 

обоснован
ия 
достоверн
ости и 
новизны 
полученны
х 
результато
в своего 

Отсут
ствие 
умени
й 

Частично 
освоенное 
умение 
выбирать 
стратегию и 
тактику 
организации 
профессиональн
ой 
коммуникации 
для 

обоснования 
достоверности и 
новизны 
полученных 
результатов 
своего 
исследования в 
контексте 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е 
использование 
умения 
выбирать 
стратегию и 
тактику 
организации 
профессиональ
ной 
коммуникации 
для 

обоснования 
достоверности 
и новизны 
полученных 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
выбирать 
стратегию и 
тактику 
организации 
профессиональ
ной 
коммуникации 
для 

обоснования 
достоверности 
и новизны 
полученных 
результатов 

Сформированно
е умение 

выбирать 
стратегию и 
тактику 
организации 
профессиональн
ой 
коммуникации 
для 

обоснования 
достоверности и 
новизны 
полученных 
результатов 
своего 
исследования в 
контексте 
развития 



исследова
ния в 
контексте 
развития 
современн
ой науки и 
знаний 
методов 
работы с 
материало
м 
исследова
ния  
 

развития 
современной 
науки и знаний 
методов работы 
с материалом 
исследования 

результатов 
своего 
исследования в 
контексте 
развития 
современной 
науки и знаний 
методов работы 
с материалом 
исследования 

своего 
исследования в 
контексте 
развития 
современной 
науки и знаний 
методов работы 
с материалом 
исследования 

современной 
науки и знаний 
методов работы 
с материалом 
исследования 

ВЛАДЕТЬ
: 

современн
ыми 
научными 
методами 
проведени
я 
самостояте
льного 
научного 
исследова
ния 
литератур
ных 
фактов; 
оценки их 
репрезента
тивности, 
достоверн
ости, 
информати
вности. 
 

 

Отсу
тств
ие 
навы
ков 

Фрагментарно
е владение 
современными 
научными 
методами 
проведения 
самостоятельн
ого научного 
исследования 
литературных 
фактов, оценки 
их 
репрезентатив
ности, 
достоверности, 
информативно
сти. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое 
применение 
современных 
научных 
методов 
проведения 
самостоятельн
ого научного 
исследования 
литературных 
фактов, 
оценки их 
репрезентатив
ности, 
достоверности
, 

информативно
сти. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
современных 
научных 
методов 
проведения 
самостоятель
ного 
научного 
исследования 
литературны
х фактов, 
оценки их 
репрезентати
вности, 
достоверност
и, 
информативн
ости. 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
современных 
научных 
методов 
проведения 
самостоятельн
ого научного 
исследования 
литературных 
фактов, оценки 
их 
репрезентатив
ности, 
достоверности, 
информативно
сти. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 
в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 



необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани 

я 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность к 

самостоятельному 

исследованию 

проблем истории 

русской 

литературы XI – 

XX (XXI) веков, 

изучение сущности 

и особенностей 

творчества русских 

писателей, их 

художественных 

открытий, 

продолжения ими 

национальных 

традиций и 

достижений 

мировой 

литературы 

ЗНАТЬ: 
деятельность 

отдельных 

выдающихся 

ученых- 

литературоведов, 

научных школ. 

 

УМЕТЬ: 

обосновывать 

степень 

достоверности, 

новизну и 

научно- 

практическую 

значимость 

полученных 

результатов 

своего 

исследования для 

изучения русской 

литературы, 

литературной 

критики, 

мемуаристики. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

современной 

научной 

терминологией, 

концептуально- 

понятийным 

инструментарием, 

необходимым для 

изучения русской 

литературы, 

литературной 

критики, 
мемуаристики 

Краткий 

обзор 

научной 

статьи 

 

 

 

 

Критический 

обзор 

научной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участие в 

научной 

конференции 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Краткий 

обзор 

научной 

статьи 

 

 

 

 

 

 
Анализ 

научной 

статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Презента 

ция 



 
 

УК-4 

 
 

готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

 
 

ЗНАТЬ: 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках; 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственном 

и иностранном 

языках 

 

УМЕТЬ: 
следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

научных текстов 

на 

государственном 

и иностранном 

языках; 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном 
и иностранном 

 
 

Академическ 

ая карьера и 

формы 

научной 

коммуникац 

ии 

 

Написание 

сопроводите 

льного 

письма 

 

Написание 

резюме 

 

Написание 

эссе 

 

Краткий 

обзор 

научной 

статьи 

 
 

Виды и 

структура 

научных 

публикаций 

Аннотация 

 
 

Критический 

обзор 

научной 

литературы 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Круглый 

стол 

 

 

Собеседо 

вание 

 

 

 

 

Краткий 

обзор 

научной 

статьи 

 

 

Аннотац 

ия 

 
 

Анализ 

научной 

статьи 



  языках; 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессионально 

й деятельности на 

государственном 

и иностранном 

языках. 

   

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 

 

1. Перечислите основные принципы реферирования научной статьи. 

2. Как составить понятийный аппарат по теме исследовательского проекта? 

3. Какие рекомендации следуете соблюдать при аннотировании исследовательского 
проекта на английском языке? 

4. Что такое инверсия? 

5. Как можно выразить модальность? 

6. Перечислите связующие элементы, использующиеся для противопоставления. 

7. Какие языковые средства применяются для сравнения? 

8. Какова роль вводных слов в академическом тексте? 

9. Перечислите основные требования к академической презентации. 

10. Какова структурная организация академического текста? 

11. Перечислите компоненты композиционной формулы академического текста. 

12. Каковы характеристики элементов композиционной формулы? 

13. Какие языковые формулы или клише используются для написания введения, 

обзора литературы, методов, результатов исследования, выводов и заключений? 

14. Как правильно сделать ссылку на автора? 

15. Какие методы используются для анализа информации? 

16. Как можно интерпретировать результаты исследования? 
 

Критерии оценки 

Критерий Балл 

Демонстрирует знание основных категорий и понятий 

академической коммуникации. Владеет профессиональной 

терминологией. Способен самостоятельно сформулировать 
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выводы, дать свою точку зрения на ту или иную проблему. 

Владеет культурой научного профессионального мышления, 

способами анализа, синтеза, обобщения информации. 

 

Демонстрирует знание основных категорий и понятий 

академической коммуникации. Владеет профессиональной 

терминологией. В целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения на ту или иную проблему. В 

основном, владеет культурой научного профессионального 

мышления, способами анализа, синтеза, обобщения информации. 

Содержание ответа при этом полностью диктуется базовым 

учебным пособием и конспектами лекций. Может 

проиллюстрировать теоретические положения примерами 

упражнений, но испытывает затруднения с формулировкой 

учебных задач. Владеет профессиональной терминологией. 

 

 

 

 

 
4 

Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием УМК и 

программ для детализации ответа. Для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения. Ответ наполняется 

конкретным содержанием (имена методистов, иллюстрации, 

дефиниции терминов) при помощи наводящих вопросов 

преподавателя. 

 

 

 

3 

Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос нет по 

теме, либо подменить ответ общими рассуждениями. Не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы. Не владеет терминологией, 

подменяет базовые понятия понятиями другого уровня 

терминологической иерархии. Не способен использовать знания 

других. 
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Тема для презентации 

по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 

Представление результатов исследования на английском языке. 

 

Критерии оценки презентаций 

по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке». 

 

Критерии оценки: 
Критерии 0 2 4 6 

Раскрытие Проблема не Проблема Проблема Проблема раскрыта 

Проблемы раскрыта. раскрыта не раскрыта. полностью. Проведен 
 Отсутствуют полностью. Проведен анализ анализ проблемы с 
 выводы. Выводы не проблемы без привлечением 
  сделаны и/или привлечения дополнительной 
  выводы не дополнительной литературы. Выводы 
  обоснованы. литературы. обоснованы. 
   Не все выводы  

   сделаны и/или  

   обоснованы.  



Представ- Представляемая  Представляемая  

ление информация Представляемая информация  

 логически не информация не систематизирова Представляемая 
 связана. Не систематизирова на и информация 
 использованы на и/или не последовательна систематизирована, 
 профессиональн последовательна . последовательна и 
 ые . Использован 1- Использовано логически связана. 
 термины. 2 более 2 Использовано более 5 
  профессиональн Профессиональн профессиональных 
  ый термин. ых терминов. терминов. 

Оформле- Не Использованы Использованы Широко использованы 

ние использованы информационны информационны информационные 
 информационны е технологии е технологии технологии (PowerPoint). 
 е (PowerPoint) (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в 
 технологии частично. 3-4 Не более 2 представляемой 
 (PowerPoint). ошибки в ошибок в информации. 
 Больше 4 представляемой представляемой  

 ошибок в информации. информации.  

 представляемой    

 информации.    

Ответы на Нет ответов на Только ответы Ответы на  

вопросы вопросы. на элементарные вопросы полные Ответы на вопросы полные 
  вопросы. и/или частично с привидением примеров 
   полные. и/или пояснений. 

 

Оформление тем для круглого стола 

 
 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

 

по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке » 

 

1. Академическая карьера и формы научной коммуникации. 

2. Научные публикации. Виды и структура. 

Критерии оценки: 

 

Критерий Балл 

Выступает с проблемным вопросом. Демонстрирует полное понимание 

обсуждаемой проблемы, высказывает собственное суждение по 

вопросу, аргументировано отвечает на вопросы участников, соблюдает 

регламент выступления. 
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Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое 

суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако 

выступление носит затянутый или не аргументированный характер. 

 
4 

Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по 

вопросу не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся 

от мнения других докладчиков. 

 
2 

Не принимает участия в обсуждении. 0 

 

Пример научной статьи для написания аннотации и критического анализа 

по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 

 

Writing for an Academic Journal: 10 Tips 



by Rowena Murray, a professor in education and director of research at the University of the 

West of Scotland 

 

The Guardian, 6 September, 2015 

 
 

What seems like common sense isn't common practice, says Rowena Murray who shares her top 

tips for getting published. 

 

1) Have a strategy, make a plan 

Why do you want to write for journals? What is your purpose? Are you writing for research 

assessment? Or to make a difference? Are you writing to have an impact factor or to have an 

impact? Do you want to develop a profile in a specific area? Will this determine which journals 

you write for? Have you taken their impact factors into account? 

Have you researched other researchers in your field – where have they published recently? 

Which group or conversation can you see yourself joining? Some people write the paper first and 

then look for a 'home' for it, but since everything in your article – content, focus, structure, style 

– will be shaped for a specific journal, save yourself time by deciding on your target journal and 

work out how to write in a way that suits that journal. 

Having a writing strategy means making sure you have both external drivers – such as scoring 

points in research assessment or climbing the promotion ladder – and internal drivers – which 

means working out why writing for academic journals matters to you. This will help you 

maintain the motivation you'll need to write and publish over the long term. Since the time 

between submission and publication can be up to two years (though in some fields it's much less) 

you need to be clear about your motivation. 

2) Analyze writing in journals in your field 

Take a couple of journals in your field that you will target now or soon. Scan all the abstracts 

over the past few issues. Analyze them: look closely at all first and last sentences. The first 

sentence (usually) gives the rationale for the research, and the last asserts a 'contribution to 

knowledge'. But the word 'contribution' may not be there – it's associated with the doctorate. So 

which words are used? What constitutes new knowledge in this journal at this time? How can 

you construct a similar form of contribution from the work you did? What two sentences will 

you write to start and end your abstract for that journal? 

Scan other sections of the articles: how are they structured? What are the components of the 

argument? Highlight all the topic sentences – the first sentences of every paragraph – to show the 

stages in the argument. Can you see an emerging taxonomy of writing genres in this journal? 

Can you define the different types of paper, different structures and decide which one will work 

best in your paper? Select two types of paper: one that's the type of paper you can use as a model 

for yours, and one that you can cite in your paper, thereby joining the research conversation that 

is ongoing in that journal. 

3) Do an outline and just write 

Which type of writer are you: do you always do an outline before you write, or do you just dive 

in and start writing? Or do you do a bit of both? Both outlining and just writing are useful, and it 

is therefore a good idea to use both. However, make your outline very detailed: outline the main 

sections and calibrate these with your target journal. 

What types of headings are normally used there? How long are the sections usually? Set word 

limits for your sections, sub-sections and, if need be, for sub-sub-sections. This involves 

deciding about content that you want to include, so it may take time, and feedback would help at 

this stage. 

When you sit down to write, what exactly are you doing: using writing to develop your ideas or 

writing to document your work? Are you using your outline as an agenda for writing sections of 



your article? Define your writing task by thinking about verbs – they define purpose: to 

summarize, overview, critique, define, introduce, conclude etc. 

4) Get feedback from start to finish 

Even at the earliest stages, discuss your idea for a paper with four or five people, get feedback on 

your draft abstract. It will only take them a couple of minutes to read it and respond. Do multiple 

revisions before you submit your article to the journal. 

5) Set specific writing goals and sub-goals 

Making your writing goals specific means defining the content, verb and word length for the 

section. This means not having a writing goal like, 'I plan to have this article written by the end 

of the year' but 'My next writing goal is to summarize and critique twelve articles for the 

literature review section in 800 words on Tuesday between 9am and 10.30'. Some people see this 

as too mechanical for academic writing, but it is a way of forcing yourself to make decisions 

about content, sequence and proportion for your article. 

6) Write with others 

While most people see writing as a solitary activity, communal writing – writing with others who 

are writing – can help to develop confidence, fluency and focus. It can help you develop the 

discipline of regular writing. Doing your academic writing in groups or at writing retreats are 

ways of working on your own writing, but – if you unplug from email, internet and all other 

devices – also developing the concentration needed for regular, high-level academic writing. 

At some point – ideally at regular intervals – you can get a lot more done if you just focus on 

writing. If this seems like common sense, it isn't common practice. Most people do several things 

at once, but this won't always work for regular journal article writing. At some point, it pays to 

privilege writing over all other tasks, for a defined period, such as 90 minutes, which is long 

enough to get something done on your paper, but not so long that it's impossible to find the time. 

7) Do a warm up before you write 

While you are deciding what you want to write about, an initial warm up that works is to write 

for five minutes, in sentences, in answer to the question: 'What writing for publication have you 

done [or the closest thing to it], and what do you want to do in the long, medium and short term?' 

Once you have started writing your article, use a variation on this question as a warm up – what 

writing for this project have you done, and what do you want to do in the long, medium and 

short term? Top tip: end each session of writing with a 'writing instruction' for yourself to use in 

your next session, for example, 'on Monday from 9 to 10am, I will draft the conclusion section in 

500 words'. 

As discussed, if there are no numbers, there are no goals. Goals that work need to be specific, 

and you need to monitor the extent to which you achieve them. This is how you learn to set 

realistic targets. 

8) Analyze reviewers' feedback on your submission 

What exactly are they asking you to do? Work out whether they want you to add or cut 

something. How much? Where? Write out a list of revision actions. When you resubmit your 

article include this in your report to the journal, specifying how you have responded to the 

reviewers' feedback. If your article was rejected, it is still useful to analyze feedback, work out 

why and revise it for somewhere else. 

Most feedback will help you improve your paper and, perhaps, your journal article writing, but 

sometimes it may seem overheated, personalized or even vindictive. Some of it may even seem 

unprofessional. Discuss reviewers' feedback – see what others think of it. You may find that 

other people – even eminent researchers – still get rejections and negative reviews; any non- 

rejection is a cause for celebration. Revise and resubmit as soon as you can. 

9) Be persistent, thick-skinned and resilient 

These are qualities that you may develop over time – or you may already have them. It may be 

easier to develop them in discussion with others who are writing for journals. 

10) Take care of yourself 

Writing for academic journals is highly competitive. It can be extremely stressful. Even making 



time to write can be stressful. And there are health risks in sitting for long periods, so try not to 

sit writing for more than an hour at a time. Finally, be sure to celebrate thoroughly when your 

article is accepted. Remind yourself that writing for academic journals is what you want to do – 

that your writing will make a difference in some way. 

 

Пример аннотации к научной статье на английском языке 

по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 

 
 

Abstract 

 

The article highlights some of the major tips for early career researchers to follow when 

preparing and submitting a manuscript to a scientific journal. At a time when publication 

pressure and the quantity of publications are increasing, but the average quality of publications 

seems to be decreasing, guidance for early career researchers on how to write journal articles is 

increasingly relevant. Several best practice guidelines and rules have been shared in this article. 

This article focuses on 10 guidelines a scientific writer should take into account at both 

preparatory and writing stages. The list of tips is based on author's personal experiences in the 

exact sciences/engineering fields, but some of them may well hold true for any chosen discipline 

or research field. 

Критерии оценки аннотации 

по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 
 

 
6 баллов 4 балла 2 балла 

- ясно изложена цель - имеются некоторые недочеты - цель определена 

написания данной в определении цели неверно и не достигнута 

работы - в изложении методологии - трудно определить 

- ясно изложена исследования наблюдаются методологию, проблемы 

методология логические нарушения и задачи исследования 

исследования - в выявлении проблем и задач - не прослеживается 

-ясно изложены наблюдаются логические последовательность 

проблемы и задачи нарушения выполнения 

данного - нечетко определена новизна исследовательской 

исследования исследования работы 

- определена и - последовательность - не соблюдение 

указана новизна выполнения исследовательской требований (объема) к 

работы работы описана не четно с написанию аннотации 

- четко и грамотно некоторыми упущениями - прослеживается 

описана - плохо прослеживается большое количество 

последовательность аргументация выводов коммуникативных, 

выполнения исследовательской работы грамматических, 

исследовательской - объем аннотации или лексических ошибок 

работы превышает или недотягивает до - использование 

- ясно прописаны разрешенного (требуемого) ненаучного стиля 

выводы объема изложения мыслей в 

исследовательской - в целом грамотное написание аннотации. В аннотации 

работы аннотации без грубых преобладает разговорная 

- объем коммуникативных, или иная лексика. 



соответствует грамматических, лексических  
заданным ошибок 

параметрам - наличие устаревшей, 

- язык написания ненаучной лексики в написании 

аннотации не имеет аннотации 

коммуникативных,  

грамматических,  

лексических  

ошибок  

- лексика  

соответствует  

стилистическим  

характеристикам  

научного текста  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «не зачтено » выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 



Вид 

деятельности 

Название темы Баллы за 

единицу 

Максимум баллов 

Активная 

познавательная 

работа во 
время занятий 

 0,5 за пару 3 балла 

Выполнение 
домашнего 
задания 

 1 за пару 8 баллов 

Срок 
выполнения 

 0,5 за пару 3 балла 

Креативность  1 за пару 8 баллов 

Собеседование Темы 2,3 6 баллов за 
работу 

12 баллов 

Круглый стол Темы 1,2 
6 баллов за 
работу 

12 баллов 

Подготовка 
презентации 

Темы 12, 13,14 
6 баллов за 
работу 

18 
баллов 

Анализ 

научных 

статей 

Темы 1, 

4,7,8,10,11 

6 баллов за 

работу 

18 баллов 

Написание 

аннотации 
Тема 5 

6 баллов за 

работу 

18 баллов 

Итого: 100 баллов 100 баллов 100 баллов 
 
 

 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
«Основы научной коммуникации на иностранном языке» 

 

ПК-1 Способность к самостоятельному исследованию проблем истории русской 

литературы XI – XX (XXI) веков, изучение сущности и особенностей творчества русских 

писателей, их художественных открытий, продолжения ими национальных традиций и 

достижений мировой литературы 

 

 
Обучающийся знает: деятельность отдельных выдающихся ученых-литературоведов, 

научных школ. 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 

 

1. Деятельность выдающихся ученых-литературоведов, научных школ. 

 

Обучающийся умеет: обосновывать степень достоверности, новизну и научно- 

практическую значимость полученных результатов своего исследования для изучения 

русской литературы, литературной критики, мемуаристики. 

 

Задание. Подготовьте презентацию по теме диссертационного исследования. 



Обучающийся владеет: современной научной терминологией, концептуально- 

понятийным инструментарием, необходимым для изучения русской литературы, 

литературной критики, мемуаристики. 

 

Задание. Подготовьтесь к проведению круглого стола. Проанализируйте научную статью 

и выделите структурные компоненты. 

 

How to Bury your Academic Writing 

By Patrick Dunleavy 

 

The Guardian, Sunday, 26 August 2016 

 
 

Abstract. Inappropriate use of journal impact factors has been much in the spotlight. The impact 

factor is not only a poor indicator of research quality but it is also blamed for delaying 

publication of good science, and even encouraging dishonesty. My own experience is in line 

with this: some of my most highly-cited work has appeared in relatively humble journals. In the 

age of the internet, there are three things that determine if a paper gets noticed: it needs to be 

tagged so that it will be found on a computer search, it needs to be accessible and not locked 

behind a paywall, and it needs to  be well-written and interesting. 

 

While I'm not a slave to metrics, I am, like all academics these days, fascinated by the citation 

data provided by sources such as Google Scholar, and pleased when I see that something I have 

written has been cited by others. The other side of the coin is the depression that ensues when I 

find that a paper into which I have distilled my deepest wisdom has been ignored by the world. 

Often, it's hard to say why one article is popular and another is not. The papers I'm proudest of 

tend to be those that required the greatest intellectual effort, but these are seldom the most cited. 

Typically, they are the more technical or mathematical articles; others find them as hard to read 

as I found them to write. Google Scholar reveals, however, one factor that exerts a massive 

impact on whether a paper is cited or not: whether it appears in a journal or an edited book. 

I've had my suspicions about this for some time, and it has made me very reluctant to write book 

chapters. This can be difficult. Quite often, a chapter for the proceedings is the price one is 

expected to pay for an expenses-paid invitation to a conference. And many of my friends and 

colleagues get overtaken by enthusiasm for editing a book and are keen for me to write 

something. But statistical analysis of citation data confirms my misgivings. 

Google Scholar is surprisingly coy in terms of what it allows you to download. It will show you 

citations of your papers on the screen, but I have not found a way to download these data. (I'm a 

recent convert to data-scraping in R, but you get a firm rap over the knuckles for improper 

behaviour if you attempt to use this approach to probe Google Scholar too closely). So in what 

follows I treated rank order of citations, rather than absolute citation level as my dependent 

variable. I downloaded a listing of my papers, ranked by citations, and coded them according to 

whether the article appeared in a journal or as a book chapter. Book chapters tend not to be 

empirical – they are more often review papers, or conceptual pieces - so to control for that I 

subdivided the journal articles into empirical and theoretical/review pieces. I also excluded 

papers published after 2007, to allow for the fact that recent papers haven't had a chance to get 

cited much, as well as any odd items such as book reviews. To make interpretation more 

intuitive, I inverted the rank order, so that a high score meant lots of citations, and the boxplots 

showing the results are in the Figure below. 



 
 

Because I'm nerdy about these things, I did some stats, but you don't really need them. The trend 

is very clear in the boxplot: book chapters don't get cited. Well, you might say, maybe this is 

because they aren't so good; after all, book chapters aren't usually peer reviewed. It could be true, 

but I doubt it. My own appraisal is that these chapters contain some of my best writing, because 

they allowed me to think about broader theoretical issues and integrate ideas from different 

perspectives in a way that is not so easy in an empirical article. Perhaps, then, it's because these 

papers are theoretical that they aren't cited. But no: look at the non-empirical pieces published in 

journals. Their citation level is just as high as papers reporting empirical data. Could publication 

year play a part? As mentioned above, I excluded papers from the past five years; after doing 

this, there was no overall correlation between citation level and publication year. 

 

Things may be different for other disciplines, especially in humanities, where publication in 

books is much more common. But if you publish in a field where most publications are in 

journals, then I suspect the trend I see in my own work will apply to you too. Quite simply, if 

you write a chapter for an edited book, you might as well write the paper and then bury it in a 

hole in the ground. 

 

Accessibility is the problem. However good your chapter is, if readers don't have access to the 

book, they won't find it. In the past, there was at least a faint hope that they may happen upon the 

book in a library, but these days, most of us don't bother with any articles that we can't download 

from the internet. 

I'm curious as to whether publishers have any plans to tackle this issue. Are they still producing 

edited collections? I still get asked to contribute to these from time to time, but perhaps not so 

often as in the past. An obvious solution would be to put edited books online, just like journals, 

but there would need to be a radical rethink of access costs if so. Nobody is going to want to pay 

$30 to download a single chapter. Maybe publishers could make book chapters freely available 

one or two years after publication - I see no purpose in locking this material away from the 

public, and it seems unlikely this would damage book sales. If publishers don't want to be 

responsible for putting material online, they could simply return copyright to authors, who would 

be free to do so. 

 

My own solution would be for editors of such collections to take matters into their own hands, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation rank by Publication type. High rank indicates more citations. There is no 

significant difference between journal reviews and empirical papers, both of which have 

significantly higher citation rank than book chapters (p < .001) 



bypass publishers altogether, and produce freely downloadable, web-based copy. But until that 

happens, my advice to any academic who is tempted to write a chapter for an edited collection is 

don't. 

 

Reference:Eve Mardera, Helmut Kettenmann, & Sten Grillner (2010). Proceedings of the 

National Academy of Sciences. 

 
 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке 

 

Обучающийся знает: методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; стилистические особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном 

языках. 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине «Основы научной коммуникации на иностранном языке» 

 

1. Перечислите компоненты композиционной формулы академического текста. 

2. Каковы характеристики элементов композиционной формулы? 

3. Какие языковые формулы или клише используются для написания введения, 
обзора литературы, методов, результатов исследования, выводов и заключений? 

4. Как правильно сделать ссылку на автора? 

5. Какие методы используются для анализа информации? 

6. Как можно интерпретировать результаты исследования? 

 

 

Обучающийся умеет: следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках 

 

Задание. Напишите аннотацию к своей научной статье. 

 
 

Обучающийся владеет: навыками анализа научных текстов на государственном и 

иностранном языках; 

навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 
профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках. 

 

Задание. Прочитайте научную статью и составьте критический анализ. 

 
 

Why do academics choose useless titles for articles and chapters? Four steps to getting a better 

title. 

by Patrick Dunleavy 

The Guardian, Monday, 30 September, 2016 

 
Abstract. An informative title for an article or chapter maximizes the likelihood that your 

audience correctly remembers enough about your arguments to re-discover what they are 

looking for. Without embedded cues, your work will sit undisturbed on other scholars’ PDF 



libraries, or languish unread among hundreds of millions of other documents on the Web. The 

author presents examples of frequently used useless titles and advises on using a full narrative 

title, one that makes completely clear your argument, conclusions or findings. 

 

When you want to get your paper or chapter read and appreciated by a wide audience, adopted 

for courses, and hopefully cited by great authors in good journals — in short, when you want to 

‘sell’ your writing to colleagues — titles can play a key role. It is obvious too that a title is how 

you ‘brand’ your text, how you attract readers. 

Most people find articles, chapters and papers now via Google Scholar or other online sources, 

for instance, by searching for key or ‘trigger’ words. The search algorithms used by Google and 

other search engines assign extra importance to words appearing in a title, compared with an 

abstract, or the body text of a paper. So if your article title includes key words that other 

academics and researchers in your field are likely to search for, then your text is much more 

likely to show up high on their search returns. For readers more generally, (such as business or 

public policy folk, media people and others interested in your field) using some widely used but 

subject-specific vocabulary in your titles will tend to improve the visibility of your work. 

When readers first see a search return for your paper or chapter, it is usually just the title itself 

(for instance, on a journal or book contents page) or at best in a ‘snippet’ form, showing the title 

and perhaps a couple of lines of text. If the title looks dull, routine, like a hundred others, or if it 

seems enigmatic or obscure, then the odds are strong that people will pass it by and never even 

read the abstract in a journal, or try to find out what the chapter says on Google Books. By 

contrast, if the title looks interesting and relevant for their interests, potential readers will next 

click through to download the abstract or look for some accessible window onto your book 

chapter. If the these materials are also interesting and relevant, and the paper is open access, then 

potential readers will download it. If the paper or chapter sits behind a paywall, practitioner or 

general readers generally give up immediately. They either forget your text straightaway or try to 

retain for their purposes just whatever they gleaned from the abstract or preview. Only academic 

readers (with big libraries) will bear the time costs of trying to find the paper or chapter on their 

library systems, so as to download the full text. It’s a final (huge) sweat nowadays for an 

academic to leave their study and go search for a book chapter in their library’s stacks — so 

naturally they economize on the effort unless the title and any Web-visible materials strongly 

suggest relevance and value for their needs. 

Even after other researchers have found and read your text, titles remain important. If they liked 

your piece they may enter it into a bibliographic system or save it as a PDF in a PC archive or on 

Mendeley or similar systems. Very rarely they might make notes on it. Now the issue is: will 

they cite your work in their own professional publications, often written months or years later, 

by which time they have scanned lots of other publication details and their memory of your work 

is dim and vague? To re-find it they must search their PDF library, or if they haven’t saved it, 

recall that the paper exists out there in the ether. In both circumstances a great, informative title 

for an article or chapter maximizes the likelihood that they correctly remember enough to re- 

discover what they are looking for. If your paper is ‘grey’ literature — such as a working paper, 

research paper, conference presentation, or a report for an outside body — remembering your 

name and something about the title will both be crucial. Without these cues your work will sit 

undisturbed on other scholars’ PDF libraries, or languish unread among hundreds of millions of 

other documents on the Web. 

Yet, over and over again, academics and (perhaps even more) PhD students choose titles for their 

journal articles, chapters in books and research or working papers that are almost completely 

uninformative. Clearly many authors believe that 

• there is some kind of professional obligation on them as academics to be deliberately and 

carefully obscure, to choose titles that convey as little as possible to potential readers 

about what their text says; and 

• they will be penalized or viewed as ‘racey’, reckless, or over-claiming if they do anything like 



give a clear picture of their argument or findings in the article or chapter title. 

How to design a completely uninformative title (irony warning) 

Rather than batter my head against a brick wall on this subject yet again, I’ve decided to write 

this section throughout in ironic mode, as if I was going with the grain of existing practice. So 

here I advise you on how to get to the ultimate ineffective title for academic work, one that 

utterly fails to communicate what it is about, let alone ‘sell’, the ideas involved. Hopefully 

seeing things in this extreme way will illuminate what’s wrong with the over-caution and lack of 

imagination that afflicts most of us, most of the time. (Yes, I’ve done everything below here 

myself at some time). 

A completely ineffective title should systematically repel and put off potential readers, to ensure 

that as few as possible are motivated to look beyond the title to the abstract, or the full text. If 

anyone has by mischance persevered and read the abstract or saved a PDF, the title should 

deprive them of any memorable cues to help them recall the paper or chapter in context when it 

comes to citing sources or influences in their own work. 

The really useless title must be as similar as possible to a thousand others, or so obscure that its 

meaning completely evades readers. It could also miscue or mis-direct readers, for instance, 

appearing as if it is about a completely different topic, or undertaken in a completely different 

discipline. Including a high quotient of words that no one else is ever likely to use (or search for) 

can be especially helpful for a useless title. The top five most popular versions are: 

1 A ‘cute’ title using ‘ordinary language’ words with a clear meaning, but taken radically out of 

context. The essence of a cute title is that the author should know what it means, and as 

few other people as possible. This is great for academic snobbery — it says to potential 

readers: ‘I introduce my work in such esoteric ways, because I am so much cleverer than 

you’. It also ensures that anyone interested in the topic covered would be very unlikely to 

input these words into a search engine. For instance, an article about not teaching 

thinking skills in high school education could be entitled: ‘Burning down the pagoda in 

order to roast the pork’. (This actually quotes an apt analogy from Edward de Bono: but 

someone who’d not read the source already would never, ever think that these words 

relate to the topic of high school curricula). However, a cute, understandable title may be 

a bit memorable for the few searchers who ever find it, if it is quirky or distinctive like 

this. 

2 A ‘cute’ title that is completely obscure. This is a variant of (1) where even the language the 

author includes in the title is incomprehensible. My favorite example is a 2004 report by 

an eminent group of professors at the British Academy, about the role of the humanities 

and social sciences in promoting economic growth and social development. They chose 

as a title: ‘That complete complement of riches’. This is a vague-sounding quotation from 

the eighteenth century philosopher David Hume, which could be about anything, and 

with the added advantage of using an archaic English spelling that no one has used for 

250 years. The report duly became very little known. 

3 An ultra-vague, vacuous, completely conventional, or wholly formal title, preferably one that 

could mean almost anything. To be fully obscure here it is vital to pick vocabulary that is 

as general or unspecific as possible and is capable of multiple possible meanings. It is 

especially effective to be ambiguous about what field of interest is covered, or what 

discipline the paper is in. For example: ‘Power and society’ could be about many things 

in sociology or political science; equally it could be about generating electricity and 

associated technology. In the same vein, ‘Accounting for ministers’ could be about 

politicians running government departments in parliamentary countries; or alternatively, 

a manual for vicars or priests doing their income tax returns. 

4 An empty box title. This is by far the most popular academic approach. Its advantage is that it 

can look as if the author is being pretty specific, while actually telling readers nothing 

about what findings have been made, or what line of argument is being followed. For 

example: ‘Regional development in eastern Uganda, 1975-95′ gives you a location, a date 



range and a topic. But the key message is still: ‘I have done some work in this box (topic 

area), and I have some findings. But I’m not going to give you any clues at all about what 

they are’. Most book contents pages incidentally are nested box titles, all equally opaque 

as to what argument is being made in a chapter. 

5 The look-alike, empty box title, is a variant of 4 above, where the paper title has lower 

memorability by closely resembling hundreds of others, and is devoid of any 

distinguishing or memorable features of its own. For instance: ‘John Stuart Mill on 

Education’ tells us what author and sub-field you are covering, but that’s it. Is the 

discipline you are working in philosophy, or history, or education? Combining box titles 

with formal/vacuous wording also keeps the potential scope really broad. So: ‘Key 

features of capitalism’, leaves us with a blank sheet to guess about what you have done, 

in which discipline. 

6 The interrogative title, which must always end with a question mark. Again vagueness is an 

asset in seeking obscurity. For example: ‘Can democracies compete?’ is suitably non- 

specific. Compete with whom or what? And in what sphere? At other times an 

interrogative title may regrettably give away some clues to what you are actually 

discussing, or glimpses of the slant you might have taken on it. But you are at least 

completely disguising your answer. For example: ‘Was Jane Austen ever in love?’ Well, 

was she, or wasn’t she? Many academics write articles and even blogposts with 

interrogative titles in the mistaken belief that they are ‘teasing’ readers, to motivate them 

to read further. This actually cuts little ice, because jaded expert readers have seen the 

trick so many times before. As I think Microsoft used to say in their advertising several 

years ago, the key problem with interrogative titles is that: ‘Questions are everywhere, 

but answers are few’. Lots of us can frame perfectly decent questions. But far, far fewer 

of us can generate the interesting, valuable or novel answers that researchers and 

practitioners are looking for. 

Four steps to getting a better title 

It’s not hard to improve. The first step is to look seriously, critically and comparatively at a range 

of possible alternatives. Make a resolution not to be too vague, general, or convention-bound in 

choosing what words to use. Try and think things through from a reader’s point of view: How 

will this wording be interpreted by someone scanning on Google Scholar? What will attract them 

to click through to the abstract? 

And what about this title would make a potential citer of my paper find it easily in their PDF 

library or Mendeley files, or recall it to mind months or years after they first read it? Always 

makes crystal clear too (from your choice of concepts and vocabulary) what academic discipline 

you are operating in. I recommend generating a minimum of 10 possible titles and printing them 

out on a sheet of paper for careful consideration. Compare these alternatives with each other and 

see if recombining words from different titles might work better. Type your possible titles as 

search terms into Google Scholar or subject-specific databases and see what existing work comes 

up. Is this the right company you want to keep? 

The second step is to look at whether your title words are picked up in the abstract of the the 

article or chapter, and in the internal sub-headings. It’s a good sign if the title, abstract and sub- 

headings all use consistent, linking, meshing or nesting concepts and vocabulary. It’s a very bad 

sign if the title words and concepts don’t recur at all in the abstract and sub-heads, especially if 

these other elements use different, rival or non-synonymous concepts or wording from the title. 

A third step is to consider using a full narrative title, one that makes completely clear what your 

argument, conclusions or findings are. Narrative titles take practice to write well. And they rarely 

work at the level of whole-book or whole-report titles. But they are often very effective for 

articles and chapters. One of my current best cited journal articles (written with colleagues) is 

‘New Public Management is Dead — Long Live Digital Era Governance’. Here the title sums up 

the whole argument of the paper, and triggers two specific topics (‘New Public Management’ or 

NPM, and ‘Digital Era Governance’ or DEG). Since NPM has a huge literature whereas DEG 



was a brand new concept that we’d just invented, it was very helpful to link them together 

strongly in the title, and to subtly try to put DEG on a par with NPM. The provocative ordinary 

language terms here (‘dead’ and ‘long live’) are memorable. And their association with the 

passing of a crown from one monarch to the next helps make clear our highly controversial 

argument that DEG has displaced NPM as the dominant form of public management in advanced 

democracies. The title’s advantages don’t stop there either. By summarizing the argument so  

completely the title lends itself to mini-quotation and citation even by the many conventional 

public management folk who strongly disagree with it. It is also perfect for people to cite who 

haven’t even read the paper (from the rest of what they say). So I’ve lost count of the number of 

times that other authors have said something like: ‘Some commentators have argued 

unconvincingly that NPM is ‘dead’ (Dunleavy et al, 2006)’. Well, we can’t all agree, and in the 

meantime a cite is a cite. 

Now perhaps some readers will already feel outside their comfort zone. But do give a full 

narrative heading a try before you reject it. This approach does not have to be as deliberately 

provocative as my example. The essence of a narrative heading is that it tries to tell the full story 

of your paper or chapter. It seeks to summarize the substance or core value-added of your 

argument, to capture ‘your takeaway’ (as a management consultant might say) — that is, the one 

key point that you want to stay in readers’ minds a week after they have read your paper and 

forgotten most of its details. Notice too that a narrative title does not have to be claiming a lot: if 

yours is a modest paper, then fit the wording closely to the paper. 

Even if you reject a full narrative heading, if academic susceptibilities or disciplinary 

conservatism mean that you cannot quite bring yourself to be so explicit, there is still a fourth 

step to try. This compromise solution is to at least provide some narrative cues in your title, 

some helpful hints or signs for readers about the conclusions you have reached or the line of 

argument you are making. If you have an empty box or an interrogative title already, then ask, 

how can I make this more informative? So: ‘For Mill, should giving women the vote precede or 

come after implementing ungendered education?’ does not quite tell us your answer. It hints at a 

potential difficulty, but it does not yet tell us how you think that Mill addressed it. 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

обучения*  
     

(показатели      

освоения 

компетенций) 
1 2 3 4 5 



ЗНАТЬ: Отс Фрагментар Неполные Сформированные, но Сформированные 

деятельность утст ные представления о содержащие отдельные систематические 

отдельных вие представлен деятельности пробелы знания о знания о 

выдающихся знан ия о отдельных деятельности отдельных деятельности 

ученых- ий деятельност выдающихся выдающихся ученых- отдельных 

литературов  и отдельных ученых- литературоведов, выдающихся 

едов,  выдающихс литературоведо научных школ. ученых- 

научных  я ученых- в, научных  литературоведов, 

школ.  литературов школ.  научных школ. 

Код З2 (ПК-  едов,    

1)  научных    

  школ.    

УМЕТЬ: Отс Частично В целом Успешное умение Сформированное 

обосновыват утст освоенное успешное, обосновывать степень умение 

ь степень вие умение умение достоверности, новизну обосновывать 

достовернос уме обосновыват обосновывать и научно-практическую степень 

ти, новизну ний ь степень степень значимость полученных достоверности, 

и научно-  достовернос достоверности, результатов своего новизну и 

практическу  ти, новизну новизну и исследования для научно- 

ю  и научно- научно- изучения русской практическую 

значимость  практическу практическую литературы, значимость 

полученных  ю значимость литературной критики, полученных 

результатов  значимость полученных мемуаристики. результатов 

своего  полученных результатов  своего 

исследовани  результатов своего  исследования для 

я для  своего исследования  изучения русской 

изучения  исследовани для изучения  литературы, 

русской  я для русской  литературной 

литературы,  изучения литературы,  критики, 

литературно  русской литературной  мемуаристики. 

й критики,  литературы, критики,   

мемуаристик  литературно мемуаристики.   

и.  й критики,    

Код У2 (ПК-  мемуаристи    

1)  ки.    



ВЛАДЕТЬ: Отс Фрагментар В целом В целом успешное, но Успешное и 

современной утст ное успешное, но не содержащее отдельные систематическое 

научной вие владение систематическо пробелы использование использование 

терминологи нав навыками е использование современной научной современной 

ей, ыко использован современной терминологии, научной 

концептуаль в ия научной концептуально- терминологии, 

но-  современно терминологии, понятийного концептуально- 

понятийным  й научной концептуально- инструментария, понятийного 

инструмента  терминолог понятийного необходимого для инструментария, 

рием,  ии, инструментария изучения русской необходимого 

необходимы  концептуаль , необходимого литературы, для изучения 

м для  но- для изучения литературной критики, русской 

изучения  понятийного русской мемуаристики литературы, 

русской  инструмента литературы,  литературной 

литературы,  рия, литературной  критики, 

литературно  необходимо критики,  мемуаристики 

й критики,  го для мемуаристики   

мемуаристик  изучения    

и  русской    

Код В1 (ПК-  литературы,    

1)  литературно    

  й критики,    

  мемуаристи    

  ки    

ЗНАТЬ: Отс Фрагментар Неполные Сформированные, но Сформированные 

методы и утст ные знания знания методов содержащие отдельные и 

технологии -вие методов и и технологий пробелы знания методов систематические 

научной знан технологий научной и технологий научной знания методов и 

коммуникац ий научной коммуникации коммуникации на технологий 

ии на  коммуникац на государственном и научной 

государствен  ии на государственно иностранном языках коммуникации на 

ном и  государстве м и  государственном 

иностранном  нном и иностранном  и иностранном 

языках  иностранно языках  языках 

Код З1(УК-  м языках    

4)      



ЗНАТЬ: Отс Фрагмен- Неполные Сформированные, но Сформированные 

стилистичес утст тарные знания содержащие отдельные систематические 

кие -вие знания стилистических пробелы знания знания 

особенности знан стилисти- особенностей основных стилистических 

представлен ий ческих представления стилистических особенностей 

ия  особен- результатов особенностей представления 

результатов  ностей научной представления результатов 

научной  представ- деятельности в результатов научной научной 

деятельност  ления устной и деятельности в устной и деятельности в 

и в устной и  результа-тов письменной письменной форме на устной и 

письменной  научной форме на государственном и письменной 

форме на  деятель- государственно иностранном языках форме на 

государствен  ности в м и  государственном 

ном и  устной и иностранном  и иностранном 

иностранном  письмен-ной языках  языках 

языках  форме на    

Код З2(УК-  государст-    

4)  венном и    

  иностран-    

  ном языках    

УМЕТЬ: Отс Частично В целом В целом успешное, но Успешное и 

следовать утст освоенное успешное, но не содержащее отдельные систематическое 

основным - умение систематическо пробелы умение умение следовать 

нормам, вие следовать е умение следовать основным основным 

принятым в уме основным следовать нормам, принятым в нормам, 

научном ний нормам, основным научном общении на принятым в 

общении на  принятым в нормам, государственном и научном общении 

государствен  научном принятым в иностранном языках на 

ном и  общении на научном  государственном 

иностранном  государст- общении на  и иностранном 

языках  венном и государственно  языках 

Код У1(УК-  иностран- м и   

4)  ном языках иностранном   

   языках   

ВЛАДЕТЬ: Отс Фрагмен- В целом В целом успешное, но Успешное и 

навыками утст тарное успешное, но не сопровождающееся систематическое 

анализа -вие примене-ние систематическо отдельными ошибками применение 

научных нав навыков е применение применение навыков навыков анализа 

текстов на ыко анализа навыков анализа научных научных текстов 

государствен в научных анализа текстов на на 

ном и  текстов на научных государственном и государственном 

иностранном  государст- текстов на иностранном языках и иностранном 

языках  венном и государственно  языках 

Код В1(УК-  иностран- м и   

4)  ном языках иностранном   

   языках   



ВЛАДЕТЬ: Отсутс- Фрагмен В целом В целом успешное, но Успешное и 

навыками твие -тарное успешное, но не сопровождающееся систематическое 

критической навыко примене- систематическое отдельными ошибками применение 

оценки в ние применение применение навыков навыков 

эффективнос  навыков навыков критической оценки критической 

ти  критичес критической эффективности оценки 

различных  -кой оценки различных методов и эффективности 

методов и  оценки эффективности технологий научной различных 

технологий  эффекти различных коммуникации на методов и 

научной  в-ности методов и государственном и технологий 

коммуникац  различн технологий иностранном языках научной 

ии на  ых научной  коммуникации 

государствен  методов коммуникации  на 

ном и  и на  государственном 

иностранном  технолог государственном  и иностранном 

языках  ий и иностранном  языках 

Код В2(УК-  научной языках   

4)  коммуни    

  -кации    

  на    

  государс    

  т-венном    

  и    

  иностран    

  -ном    

  языках    



ВЛАДЕТЬ: Отсутс Фрагмен В целом В целом успешное, но Успешное и 

различными т-вие -тарное успешное, но не сопровождающееся систематическое 

методами, навыко примене- систематическое отдельными ошибками применение 

технологиям в ние применение применение различных различных 

и и типами  различн различных методов, технологий и методов, 

коммуникац  ых методов, типов коммуникаций технологий и 

ий при  методов, технологий и при осуществлении типов 

осуществлен  техноло- типов профессиональной коммуникаций 

ии  гий и коммуникаций деятельности на при 

профессиона  типов при государственном и осуществлении 

льной  коммуни осуществлении иностранном языках профессиональн 

деятельност  -каций профессиональн  ой деятельности 

и на  при ой деятельности  на 

государствен  осуществ на  государственном 

ном и  лении государственном  и иностранном 

иностранном  профес- и иностранном  языках 

языках  сиональ- языках   

Код В3(УК-  ной    

4)  деятель-    

  ности на    

  государс    

  т-венном    

  и    

  иностран    

  -ном    

  языках    
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-
дуля) 

Планируемые об-
разовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

о-
ва

ни
я 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
д-

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

УК-5 способностью 
планировать и 
решать задачи 
собственного   
профессио-
нального и 
личностного 
развития 

знать: содержа-
ние процесса 
целеполагания 
профессиональ-
ного и личност-
ного развития, 
особенности 
способы реали-
зации при реше-
нии профессио-
нальных задач, 
исходя из этапов 
карьерного роста 
и требований 
рынка труда; 
уметь: форму-
лировать цели 
личностного и 
профессиональ-
ного развития и 
условия их 
достижения, ис-
ходя из тенден-
ций развития 
области профес-
сиональной дея-
тельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных осо-
бенностей; 
владеть: спосо-
бами выявления 
и оценки инди-
видуально-
личностных, 
профессиональ-
но-значимых 
качеств и 
путями дости-
жения более вы-
сокого уровня 
их развития. 

Тема 5. Психологиче-
ские особенности лич-
ности студента и пре-
подавателя высшей 
школы. Типологии 
личности. Психологи-
ческие особенности 
деятельности препода-
вателя высшей школы. 
 

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

Участие в моз-
говом штурме, 
эссе, собеседо-
вание, обзор 
научных статей, 
проект 



 

ОПК-2 готовность к 
преподаватель-
ской деятель-
ности по ос-
новным обра-
зовательным 
программам 
высшего обра-
зования 

знать: законо-
мерности и ме-
ханизмы органи-
зации учебного 
процесса в вузе; 
особенности 
протекания и 
способы активи-
зации учебно-
познавательной 
деятельности 
студентов; 
уметь: выбирать 
адекватные спо-
собы планирова-
ния и проведе-
ния учебных за-
нятий в вузе; 
давать психоло-
гическую харак-
теристику лич-
ности, студенче-
ской группе; ор-
ганизовывать 
эффективную 
работу в малых 
группах; 
владеть: навы-
ками организа-
ции учебного 
процесса в вузе с 
учетом его пси-
холого-
педагогических 
закономерностей 

Тема 1. Психолого-
педагогические 
аспекты обучения в 
высшей школе. Объ-
ект, предмет, цели и 
задачи педагогики 
высшей школы. Кате-
гориальный аппарат 
педагогики высшей 
школы, ее функции. 
Тема 2. Психологиче-
ский анализ деятель-
ности студентов. 
Средства, методы и 
формы педагогическо-
го воздействия на лич-
ность обучающегося. 
Психология эффек-
тивного взаимодей-
ствия преподавателей 
и студентов в совре-
менном вузе. 
Тема 3. Управление 
учебно-
познавательной дея-
тельностью обучаю-
щихся. Методы и при-
емы активизации по-
знавательных процес-
сов студентов. 
Тема 4. Методы, сред-
ства и формы обуче-
ния в вузе. Современ-
ные образовательные 
технологии в вышей 
школе. Психолого-
педагогические осо-
бенности применения 
активных методов 
обучения в вузе. 
Тема 5. Психологиче-
ские особенности лич-
ности студента и пре-
подавателя высшей 
школы. Типологии 
личности. Психологи-
ческие особенности 
деятельности препода-
вателя высшей школы. 
Тема 6. Влияние инди-
видуально-
типологических осо-
бенностей обучаю-

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

Тест, составле-
ние глоссария, 
участие в мозго-
вом штурме, 
эссе, собеседо-
вание, кейсы, 
обзор научных 
статей, проект 
 



щихся на успешность 
обучения в вузе. 
Тема 7. Развитие мо-
тивационной сферы в 
студенческом воз-
расте. Мотивация 
учебной деятельности 
студентов. Деятель-
ность преподавателя 
по формированию 
внутренних мотивов 
учебной деятельности 
у студентов и созда-
нию положительного 
эмоционального 
настроя в учебном 
процессе. Методы и 
приемы формирования 
профессиональной 
направленности лич-
ности студента. 
Тема 8. Социально-
психологическая 
структура студенче-
ской группы. Препо-
даватель высшей шко-
лы как субъект управ-
ления групповой ди-
намикой. Оптимизация 
параметров социально-
психологического со-
стояния учебной сту-
денческой группы. 
Развитие потенциала 
личности студента, 
включенной в учебную 
студенческую группу. 
 

ПК-3 Готовность ис-
пользовать 
знания педаго-
гики и психо-
логии высшей 
школы для ре-
шения образо-
вательных и 
профессио-
нальных задач 
в области рус-
ской литерату-
ры 

знать:  
психологические 
особенности де-
ятельности 
студентов и пре-
подавателей ву-
за; 
уметь: активи-
зировать позна-
вательную дея-
тельность сту-
дентов, интер-
претировать их 
психические со-
стояния; 
владеть: сред-
ствами педаго-
гической дея-
тельности для 
решения образо-

Тема 1. Психолого-
педагогические 
аспекты обучения в 
высшей школе. Объ-
ект, предмет, цели и 
задачи педагогики 
высшей шко-
лы.Категориальный 
аппарат педагогики 
высшей школы, ее 
функции. 
Тема 2. Психологиче-
ский анализ деятель-
ности студентов. 
Средства, методы и 
формы педагогическо-
го воздействия на лич-
ность обучающегося. 
Психология эффек-
тивного взаимодей-

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

Тест, составле-
ние глоссария, 
участие в мозго-
вом штурме, 
эссе, собеседо-
вание, кейсы, 
обзор научных 
статей, проект 
 



вательных и 
профессиональ-
ных задач в об-
ласти русской 
литературы 

ствия преподавателей 
и студентов в совре-
менном вузе. 
Тема 3. Управление 
учебно-
познавательной дея-
тельностью обучаю-
щихся. Методы и при-
емы активизации по-
знавательных процес-
сов студентов. 
Тема 4. Методы, сред-
ства и формы обуче-
ния в вузе. Современ-
ные образовательные 
технологии в вышей 
школе. Психолого-
педагогические осо-
бенности применения 
активных методов 
обучения в вузе. 
Тема 5. Психологиче-
ские особенности лич-
ности студента и пре-
подавателя высшей 
школы. Типологии 
личности. Психологи-
ческие особенности 
деятельности препода-
вателя высшей школы. 
Тема 6. Влияние инди-
видуально-
типологических осо-
бенностей обучаю-
щихся на успешность 
обучения в вузе. 
Тема 7. Развитие мо-
тивационной сферы в 
студенческом воз-
расте. Мотивация 
учебной деятельности 
студентов. Деятель-
ность преподавателя 
по формированию 
внутренних мотивов 
учебной деятельности 
у студентов и созда-
нию положительного 
эмоционального 
настроя в учебном 
процессе. Методы и 
приемы формирования 
профессиональной 
направленности лич-
ности студента. 
Тема 8. Социально-
психологическая 
структура студенче-



ской группы. Препо-
даватель высшей шко-
лы как субъект управ-
ления групповой ди-
намикой. Оптимизация 
параметров социально-
психологического со-
стояния учебной сту-
денческой группы. 
Развитие потенциала 
личности студента, 
включенной в учебную 
студенческую группу. 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Пример теста по дисциплине 
Тестовые задания для проверки усвоения материала  

по теме «Психолого-педагогические особенности применения активных методов обучения 

в вузе» 

1. Кейс-метод – это: 
1) один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении 
обучающимися сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам учеб-
ных исследований под руководством преподавателей; 
2) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок; 
3) технология профессионального обучения, использующая описание реальных экономи-
ческих, социальных и бизнес-ситуаций. Суть, которой, заключается в том, что обучаю-
щимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одно-
временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, который  необходимо усвоить при решении данной про-
блемы. При  этом сама проблема не имеет однозначных решений. 
4) это метод обучения профессиональной деятельности посредством ее моделирования, 
близкого к реальным условиям, с обязательным разветвленным динамическим развитием 
решаемой ситуации, задачи или проблемы в строгом соответствии последующих событий 
с характером решений и действий, принятых обучающими на предыдущих этапах. 
2.  К функциям кейса относят: 
1) тренировочную, обучающую, аналитическую, исследовательскую, систематизирую-
щую, прогностическую; 
2) коммуникативную, обучающую, целеполагающую, гностическую, конструктивную; 
3) тренировочную, воспитывающую, аналитическую, рефлексивную, организационную. 
3. Выделяют следующие аспекты кейса: 
1) ситуационный, конфликтогенный, управленческий, событийный, деятельностный, 
пространственный, поведенческий; 
2) событийный, конфликтогенный, коммуникативный, ситуационный деятельностный, 
пространственный, личностный; 
3) проблемный, конфликтогенный, ролевой, событийный, деятельностный, временной, 
пространственный. 
4. Дидактические принципы, лежащие в основе кейс метода: 



1) Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Максимальное предоставление 
свободы в обучении. Наглядность. Не загружать обучающихся большим объемом теоре-
тического материала. Возможность активного сотрудничества преподавателя и обучаю-
щегося. Формирование у обучающихся навыков самоменеджмента. Акцентирование вни-
мания на развитии сильных сторон обучающегося. 
2) Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Ведущая роль теоретических зна-
ний. Ситуация отраженная в кейсе должна иметь  единственно верное решение. Акцент в 
обучении делается на освоение готовых знаний. Наглядность. Возможность активного со-
трудничества преподавателя и обучающегося. Акцентирование внимания на развитии 
сильных сторон обучающегося. 
3) Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Акцент в обучении делается на 
самостоятельной работе. Преподаватель является экспертом по всем вопросам кейса. Ве-
дущая роль теоретических знаний. Максимальное предоставление свободы в обучении. 
Наглядность. Возможность активного сотрудничества студентов друг с другом. Акценти-
рование внимания на развитии сильных сторон обучающегося. 
5.  Процесс создания кейса проходит ряд этапов: 
1) Формирование дидактических целей кейса. Определение функции кейса. Изучение ли-
тературных источников по теме кейса.  Написание текста кейса. Внедрение кейса в прак-
тику обучения. 
2) Формирование дидактических целей кейса. Опрос работодателей по основным темам 
кейса. Написание текста кейса. Апробация кейса. Внедрение кейса в практику обучения. 
3) Формирование дидактических целей кейса. Построение программной карты кейса. 
Поиск институциональной системы,  которая имеет непосредственное отношение к тези-
сам программной карты. Сбор информации в институциональной системе относительно 
тезисов программной карты кейса. Построение или выбор модели ситуации, которая от-
ражает деятельность институциональной системы. Выбор жанра кейса. Написание текста 
кейса. Диагностика правильности и эффективности кейса. Подготовка окончательного ва-
рианта кейса. Внедрение кейса в практику обучения. 
6. Основные препятствия внедрения кейс – метода в практику обучения связаны с 
тем, что: 
1) В кейсе происходит неизбежное «количественное» и «качественное» упрощение моде-
ли по сравнению с исходным объектом; «отыскивание» готового решения, а не его разра-
ботка; недостаточное обеспечение учебно-методической литературой, как для конструк-
торов кейсов, так и для преподавателей, применяющих их в учебном процессе; переква-
лификация преподавателей в аспекте преодоления психологических барьеров: умение ве-
сти дискуссию, умение мотивировать и активизировать пассивных студентов, умения и 
навыки построения и применения кейсов; относительно низкая заинтересованность неко-
торых обучающихся; можно не достичь желаемых результатов, если участники не обла-
дают необходимыми знаниями и опытом. 
2) Недостаточное количество аудиторного времени для проведения кейса; недостаточное 
обеспечение учебно-методической литературой, как для конструкторов кейсов, так и для 
преподавателей, применяющих их в учебном процессе; плохая подготовленность обуча-
ющихся по теме кейса; отсутствие необходимой квалификации у преподавателей, 
3) Недостаточное количество времени для разработки кейса у преподавателя;  в кейсе 
происходит «отыскивание» готового решения, а не его разработка; знания, умения и 
навыки, полученные студентами в процессе решения кейса, невозможно применить в ре-
альной жизни; относительно низкая заинтересованность некоторых обучающихся; высо-
кий уровень негативных эмоций, как у преподавателя, так и у обучающихся. 
7. Кейс – метод это технология обучения, при которой обучение проходит (можно вы-
брать два варианта ответа): 
1) без отрыва от производства; 
2) с отрывом от производства;  
3) вне рабочего места; 



4) на рабочем месте. 
8. Кейс – метод это технология обучения (можно выбрать два варианта ответа): 
1) ориентированная на развитие умственных  навыков; 
2) ориентированная на предоставление информации, изменение ментальных представле-
ний;  
3) в процессе которой участники получают обратную связь от преподавателя напрямую; 
4) в процессе которой участники дают обратную связь друг другу. 
9. Дискуссия - это: 
1)  способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса при-
нятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 
2) это метод обучения профессиональной деятельности посредством ее моделирования, 
близкого к реальным условиям, с обязательным разветвленным динамическим развитием 
решаемой ситуации, задачи или проблемы в строгом соответствии последующих событий 
с характером решений и действий, принятых обучающими на предыдущих этапах; 
3) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок. 
10.  Дискуссия является: 
1) методом интерактивного обучения; 
2) технологией обучения; 
3) Все ответы верны. 
11. Плюсы дискуссии(можно выбрать несколько вариантов ответа): 
1) участники вовлекаются в активную познавательную деятельность; 
2) индивидуальный подход к каждому обучающемуся; 
3) в процессе взаимодействия происходит взаимообогащение участников; 
4) участники учатся разделять с ведущим лидерство в группе и принимать на себя ответ-
ственность; 
5) акцент в дискуссии делается на освоении готовых знаний; 
6) обсуждение в группе свойственно таким целям, как эволюция мыслей, синтез собствен-
ных  умозаключений. 
12. Минусы дискуссии(можно выбрать несколько вариантов ответа):: 
1) ход дискуссии трудно прогнозировать; 
2) дискуссией трудно управлять; 
3) некоторые люди трудно вовлекаются в дискуссию; 
4) довольно сложно поддерживать необходимый уровень активности участников дискус-
сии; 
5) несколько человек могут завладеть дискуссией, а остальные в этом случае будут мол-
чать; 
6) сложно подобрать тему дискуссии. 
13. Дискуссия состоит из: 
А) двух этапов: обсуждение проблемы, анализ дискуссии; 
Б) четырех этапов: введение в дискуссию, обсуждение проблемы, организация коммуни-
кативного  взаимодействия участников, подведение итогов обсуждения. 
В) трех этапов: введение в дискуссию, обсуждение проблемы, подведение итогов обсуж-
дения. 
14. Исходя из описанной технологии обучения, определите вид дискуссии: круглый 
стол, дебаты, эстафета, аквариум, вертушка, диспут, конференция,  прогрессивная 
дискуссия,  дискуссия-соревнование, мозаика, займи позицию. 
 

 Технология проведения Вид дис-
куссии 

1. Дискуссия направлена на организацию последовательного обсуждения предло-
женных вопросов и аспектов одной темы в малых группах с последующим ана-
лизом и согласованием различных подходов и принятием коллективного реше-

 



ния. 
Алгоритм дискуссии:  
1. Группы располагаются в пространстве аудитории по кругу. Каждой 
группе выдается лист бумаги с вопросом, проблемой и дается время на обсуж-
дение данной проблемы. Дискуссия в микрогруппе заканчивается записью об-
щего решения на листе бумаги с вопросом (проблемой); 

2. Затем каждый такой лист передается по часовой стрелке следующей 
группе, которая обсуждает новый вопрос, также фиксируя свое мнение на этом 
листе. Процедура повторяется столько раз, сколько предложено вопросов, про-
блем и сколько создано групп; 

3. По окончании работы каждой группе возвращается выданный перво-
начально лист и дается время на анализ и консолидацию (согласование) запи-
санных на нем точек зрения или решений; 

4.  Группы озвучивают результаты своей работы; 
подводятся итоги, анализируется работа групп учащимися и преподавателем. 

2. Разновидность дискуссии-спора, применяемая для обсуждения сложной и про-
тиворечивой проблемы, по которой существуют резко противоположные точки 
зрения. Цель дискуссии – научить участников аргументировано и спокойно от-
стаивать свою точку зрения и постараться убедить оппонентов, используя име-
ющуюся информацию по проблеме. 

 

3. Дискуссия направлена на обсуждение какой-либо актуальной темы, требующей 
всестороннего анализа. Как правило, перед участниками не стоит задача полно-
стью решить проблему, они ориентированы на возможность рассмотреть ее с 
разных сторон, собрать как можно больше информации, осмыслить ее, обозна-
чить основные направления развития и решения, согласовать свои точки зре-
ния, научиться конструктивному диалогу. В дискуссии могут принять участие 
15-25 человек. 

 

4. Ведущий объявляет тему и предоставляет слово желающим (иногда тем, кто 
специально подготовился). Ход дискуссии определяется частично ведущим, но 
в основном непредсказуем, имеет эмоциональный характер. 

 

5. Алгоритм дискуссии:  
Предварительно: Определите, на какие задачи раскладывается проблема, кото-
рую предстоит решить в группе. 
При проведении: 

1. Опишите проблему, которую предстоит обсудить. 
2. Объясните правила: 

 Участники делятся на группы, которые называются “домашними”; 
 Участники работают в “домашних” группах, сообща решая поставленную 

перед группой задачу; 
 Каждый член группы является “экспертом” по определенной теме; 
 После короткого обсуждения в группе “эксперты” расходятся по “экс-

пертным” группам, в каждой из которых собираются эксперты в одной области 
и обсуждают эту сторону проблемы; 
 Затем “эксперты” возвращаются в свои “домашние” группы и доклады-

вают группам о проделанной в экспертной группе работе. 
3. Внутри групп определите экспертов – можно раздать разноцветные кар-

точки и обозначить такими же карточками места сбора “экспертных” групп. 
4. Сообщите время для работы “домашних” групп и “экспертных” групп. 
5. Повторите задание. 
6. После окончания работы представители “домашних” групп представляют 

групповое решение. 
7. Подведите итоги. Спросите, каков был вклад разных “экспертов” в общее 

решение? В чем разница в работе “домашних” и “экспертных” групп? 
Дополнительная информация: если рассматривается достаточно сложная 

проблема, можно проделать несколько раундов работы “домашних” и “эксперт-
ных” групп. 

 

6. Специфика данной дискуссии заключается в том, что участники обсуждают  



проблему в группах сменного состава, работая на разных этапах обсуждения в 
разном составе и над разными аспектами проблемы. При этом, на каждом этапе 
участник дискуссии занимает новую позицию: он может быть ведущим дискус-
сии, 10-м выступающим, 2-м выступающим и т.д. Таким образом, обеспечива-
ется максимальная активность и включенность каждого в обсуждение всех ас-
пектов проблемы, формируются коммуникативные и организаторские умения и 
навыки. Этапы дискуссии: 
Этап 1-й, подготовительный: 

 ведущий дает вводную информацию, определяет проблему или обозна-
чает тему обсуждения. Предлагается 4 направления решения проблемы или ас-
пекта темы дискуссии; 

 группа делится на 4 подгруппы по принципу добровольности или “лоте-
реи”, но в любом случае группы должны быть одинаковыми по количеству 
участников (возможны варианты: 4/4; 4/5; 4/6); 

 готовятся 4 стола для работы групп, на каждый ставится табличка с од-
ной из букв (“А”, “Б”, “В”, “Г”) и кладутся большие листы бумаги с одним из 
вопросов обсуждаемой темы (лист А, лист Б, лист Г, лист В). Каждому участ-
нику выдается карточка с номером (А1, А2…; Б1, Б2….; В1, В2….; Г1, Г2…) и 
маршрутный лист (ниже см.табл.). 

 ведущий объясняет правила проведения дискуссии и руководит разме-
щением участников за столами. 

Этап 2-й, проведение дискуссии: 
 участники занимают исходное положение и ведут в течение 5-10 минут 

обсуждение предложенного вопроса или аспекта темы, при этом каждый выска-
зывается по порядку, определенному в маршрутном листе. Заканчивается об-
суждение оценкой каждым учащимся работы участников, которая записывается 
в маршрутном листе в колонке “Лучшее выступление”; 

 затем группы расходятся по другим столам в соответствии с маршрутом 
перемещения каждого участника. При этом второй тур дискуссии включает об-
суждение другого аспекта темы и проводится в новом составе участников; 

 следующие два тура повторяют предыдущие и осуществляются по тому 
же алгоритму, что и первые два. 

Этап 3-й, подведение итогов дискуссии: 
 на последнем, четвертом, переходе участники оказываются на своем ис-

ходном месте, обсуждают и обобщают предложения и мнения всех групп по 
обсуждаемому аспекту темы, оформляют выводы и готовятся к выступлению 
перед всей группой; 

 ведущий собирает маршрутные листы и определяет тех, чьи выступле-
ния отметило большинство участников; 

 микрогруппы представляют свои выводы по каждому аспекту темы. 
Преподаватель проводит коллективный анализ результатов дискуссии и подво-
дит ее итоги, отмечает тех учащихся, чьи выступления были наиболее интерес-
ны и содержательны. 

7. Эта разновидность дискуссии применяется для обсуждения спорных, противо-
речивых вопросов, для формирования умения участников отстаивать и аргу-
ментировать свою позицию. Дискуссия включает следующие этапы:  

1. Подготовительный – ведущий представляет проблему и делит группу 
на микрогруппы, которые располагаются по кругу. Группы обсуждают пробле-
му и определяют свою точку зрения на нее. От каждой группы выбирается 
представитель, который будет отражать и отстаивать позицию группы перед 
другими участниками; 

2. Представители микрогрупп собираются в центре аудитории и обсуж-
дают проблему, представляя и отстаивая интересы своей группы. Остальные 
участники наблюдают за ходом дискуссии, занимая позицию аналитиков, оце-
нивающих содержание и форму выступлений, степень их убедительности, осо-
бенности стиля общения дискутирующих, но вмешиваться в ход дискуссии им 
запрещается. Однако, преподаватель может выделить специальное время на во-
просы к участникам “аквариумного” обсуждения. 

 



анализ хода и результатов дискуссии может проводиться в один или два этапа, в 
зависимости от цели дискуссии. Если необходим анализ характера взаимодей-
ствия в “аквариумной” группе, преподаватель просит ее участников оценить 
степень своей удовлетворенности или неудовлетворенности. Затем “аналити-
кам” предоставляется возможность оценить ход и результаты дискуссии, харак-
тер взаимодействия ее участников. И, наконец, преподаватель систематизирует 
выводы участников и подводит общий итог совместной деятельности. 

8. Вид дискуссии, где обсуждение и спор предваряются коротким сообщением о 
состоянии проблемы или результатах некоторой работы. Для данной дискуссии 
характерны развернутая аргументация выдвинутых тезисов, спокойное их об-
суждение. 

 

9. Алгоритм дискуссии:  
Предварительно: 

1. Сформулируйте дискуссионный вопрос, предусматривающий противо-
положные ответы  

2. Подготовьте “шкалу мнений” - на доске нарисуйте линию (шкалу), на 
которой напишите варианты ответов, например: 
Да / Скорее да / Скорее нет / Нет 
При проведении: 

1. Задайте аудитории дискуссионный вопрос и дайте время подумать над 
ответом. 

2. Попросите отдельных или всех участников подойти к “шкале мнений” 
и занять позицию – то есть встать у соответствующего их мнению варианта от-
вета. 

3. Объясните правила: 
 Надо объяснить, почему вы заняли эту позицию; 
 При ответе можно использовать ПОПС-формулу; 
 Каждый может привести по одному аргументу в защиту своей позиции; 
 В процессе игры можно поменять позицию, если аргументы других 

участников вас убедили; 
 Задайте вопросы по очереди участникам, занявшим разные позиции: по-

чему вы заняли эту позицию? 
 Спросите также тех, кто поменял позицию, почему? 

Подведите итоги. Если не все ученики занимали позицию, то попросите их оце-
нить аргументы активных участников. Проанализируйте количественное соот-
ношение сторонников разных позиций, сравните это соотношение с обществен-
ным мнением. Обсудите, при каких условиях возможно изменение позиции. 

 

10. Все участники делятся на команды. Выбирается жюри, определяющее критерии 
оценивания предлагаемых решений: глубина решения, его доказательность, ло-
гичность, четкость, адекватность поставленной цели. Согласовывается тема 
дискуссии и система баллов. В конце проводится коллективное обсуждение 
предложенных вариантов решения проблемы или проблемной ситуации. Затем 
жюри объявляет результаты, комментирует их. 

 

11. Цель дискуссии – групповое решение проблемы с одновременной тренировкой 
участников в соответствующих коммуникативных умениях и навыках. Этот вид 
дискуссии состоит из 5 этапов:  

1. зарождение идеи (участникам дается время на выдвижение идей о путях 
решения данной проблемы); 

2. все предложения выписываются на доске; 
3. обсуждается каждый предложенный вариант; 
4. рассматриваются наиболее подходящие варианты, затем они располага-

ются по степени значимости, т.е. осуществляется верификация идей; 
5. руководитель организует дискуссию, в результате которой остаются 

решения, получившие наибольшее количество голосов, из них и выбирается 
окончательное. 
Подобная форма дискуссии помогает вырабатывать умение быстро и эффек-
тивно принимать групповое решение. 

 



15. Деловая игра это: 
1) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок; 
2) это метод обучения профессиональной деятельности посредством ее моделирования, 
близкого к реальным условиям, с обязательным разветвленным динамическим развитием 
решаемой ситуации, задачи или проблемы в строгом соответствии последующих событий 
с характером решений и действий, принятых обучающими на предыдущих этапах; 
3) это форма воссоздания предметного и социального содержания какой-либо реальной  
деятельности. 
16. Специалисты в области разработки деловой игры выделяют следующие ее фор-
мы: 
1) тематические,сквозные, предметные комплексы,межпредметные комплексы; 
2)  управленческие, коммуникативные, рефлексивные, интерактивные; 
3)  тематические, интерактивные, межпредметные, управленческие. 
17. Выделяют следующие модификации деловой игры: 
1)круглый стол, игры коммуникации, ролевые игры, имитационные; 
2)  имитационные,операционные, деловой театр, ролевые игры, социодрама; 
3)   игры имитации, игры коммуникации, интерактивные игры, игровые упражнения. 
18.  Сценарий деловой игры включает в себя: 
1) цели игры, правила игры, распределение ролей; 
2)  план игры, распределение ролей, процедуру проведения; 
3) цели, задачи; план; процедуру игры; характеристики действующих лиц; ожидаемые ре-
зультаты. 
19.  Игровой контекст деловой игры включает в себя: 
1) правила, описание ролей игроков, права и обязанности ведущего; 
2)правила; роли; игровая документация; система штрафов и поощрений, премий;права и 
обязанности игроков; 
3)  правила, нормы поведения в процессе игры, роли, регламент игры, права и обязанности 
ведущего и игроков. 
20. Ведущий деловой игры может занимать одну из следующих  позиций: 
1)  провокатор, организатор, генератор идей; 
2)  игротехник, игрок, эксперт, фасилитатор; 
3)  организатор, эмоциональный лидер, аналитик, критик. 
21. Коэффициент эффективности деловой игры рассчитывается по формуле: 

1)  Коэф. эфф. деловой игры = Коэффициентов привлекательности + коэффициент значи-
мости + коэффициент полезности; 

2) Коэф. эфф. деловой игры = Количество мнений участников игры, которым игра понра-

вилась – количество мнений участников игры, которым игра не понравилась. 

3)  Коэф. эфф. деловой игры = Процент участников, считающих, что игра оказывает суще-

ственное влияние на изучение теоретического курса – (процент участников, считающих, 

что игра оказывает незначительное влияние на изучение  теоретического курса +  процент 
участников, считающих, что игра не влияет на изучение курса). 
22. Деловая игра это метод обучения (можно выбрать два варианта ответа): 
1) ориентированный на развитие умственных  навыков; 
2) ориентированный на предоставление информации, изменение ментальных представле-
ний;  
3) в процессе которого участники получают обратную связь от преподавателя напрямую; 
4) в процессе которого участники дают обратную связь друг другу. 
23. Метод шести шляп это: 
1) метод поиска идеи путем атаки возникшей проблемы специализированными группами 
профессионалов с использованием ими различных аналогий и ассоциаций; 



2) метод организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса приня-
тия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 
3) метод по организации мышления, основанный на идеи параллельного мышления. 
24. Основателем метода шести шляп является: 
1) Ульям Гордон; 
2) Алекс Осборн; 
3) Эвард де Боно. 
25. Метод шести шляп является методом: 
1) индивидуальной мыслительной деятельности; 
2) групповой  мыслительной деятельности;) может быть как методом индивидуальной 
мыслительной деятельности, так и групповой  мыслительной деятельности. 
26. Исходя из описаний, определите вид шляпы мышления:  

1 
(акцент на из-
ложении фак-
тов, никаких 

эмоций) 

2 
(критика и 
негатив) 

3 
акцент на ори-
гинальности, 

креативности) 

4 
(акцент на 
позитиве) 

5 
(акцент на чув-
ствах и интуи-

ции) 

6 
(управляет всем 

процессом мышле-
ния) 

Беспристраст-
ная и объек-
тивная пози-
ция. Необхо-
димость вы-
членять рацио-
нальное звено. 
Что мы об этом 
знаем? 
Какая есть ин-
формация, 
цифры, иссле-
дования, дан-
ные, статисти-
ка? 
Какой еще ин-
формации не 
хватает? 

Все наши 
опасения 
Все подвод-
ные камни 
Акцент на 
критическом 
восприятии 
Что может 
пойти не так? 
Почему этого 
нельзя де-
лать? 
 

Разрушать сте-
реотипы, целе-
направленно 
искать новые 
идеи. 
Акцент на не-
традиционных 
и провокацион-
ных решениях. 
Какие есть аль-
тернативы? 
Какие новые 
идеи связаны с 
этим? 
Как это еще не 
реализовывали? 
Что безумного 
можно с этим 
сделать? 
 

Акцент на 
плюсах. 
Какие у этого 
решения по-
ложительные 
стороны? 
Какие есть 
преимуще-
ства и досто-
инства? 
Какие есть 
радужные 
перспективы? 
Почему это 
надо сделать? 

Свобода эмо-
ций. 
Что мы пережи-
ваем по этому 
поводу? 
Каковы наши 
догадки по это-
му поводу? 
Что нам подска-
зывает интуи-
ция? 
Каковы наши 
ощущения, 
смутные пред-
положения? 

В начале работы 
определяет то, что 
надо сделать. 
Координирует ра-
боту, собирает ре-
зультаты, органи-
зовывает, регла-
ментирует. 
В конце работы -
фиксирует резуль-
таты, определяет 
задачи на будущее. 

27. Синектика - это  
 1) метод поиска идеи путем атаки возникшей проблемы специализированными группами 
профессионалов с использованием ими различных аналогий и ассоциаций; 
2) метод организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса приня-
тия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 
3) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок. 
28. Основателем метода синектики является: 
1) Ульям Гордон; 
2) Алекс Осборн; 
3) Эвард де Боно. 
29. Синектический штурм включает в себя: 
1) четыре этапа: постановка задачи; работа по поиску аналогий;   использование аналогий; 
поиск возможностей перевода найденных аналогий и образов в предложения по решению 
поставленной задачи.  
2) три этапа: генерирования идей; групповая дискуссия; анализ и оценка. 
3) шесть этапов: постановка задачи; перевод задачи, «как она поставлена» в задачу, «как 
она понимается»; выявление вопроса, вызывающего аналогии; работа по поиску аналогий;   
использование аналогий; поиск возможностей перевода найденных аналогий и образов в 
предложения по решению поставленной задачи.  



30. Синектика включает в себя два базовых процесса: 
1) поиск аналогий; решение задачи. 
2) постановка задачи; поиск аналогий; 
3) превращение незнакомого в знакомое; превращение знакомого в незнакомое. 
31.  Основным критерием отбора участников в группу синектического штурма явля-
ется? 
1) высокий интеллектуальный уровень участников; 
2) высокий социальный статус участников; 
3) эмоциональный тип участников. 
32. Оптимальный численный состав группы для проведения синектического штур-
ма: 
1) 5-7 человек; 
2) 20-25 человек; 
3) 15-18 человек; 
4) 6-12 человек. 
33. Синектор должен обладать следующими качествами: 
1) коммуникабельность; высокий интеллектуальный уровень; целеустремленность; по-
движность нервных процессов.  
2) креативность; стрессоустойчивость; высокий интеллектуальный уровень; мотивация 
достижений; широкий кругозор; лидерские качества. 
3) привычкой находить необычное в обычном; широкий кругозор; умение абстрагировать-
ся; неудержимая фантазия; способность отходить от навязчивых идей; глубокие знания в 
различных сферах. 
34.  В синектике используются следующие виды аналогий:  
1) аналогия отношений; аналогия свойств; структурная аналогия. 
2) прямая; личная (эмпатия); символическая; фантастическая. 
3) аналогия отношений; аналогия свойств; структурная аналогия; фантастическая. 
35. В группу синекторов принято включать эксперта, который может играть роль: 
1) фасилитатора, либо провокатора. 
2) рядового участника, либо лидера. 
3) «энциклопедиста-переводчика», либо «адвоката дьявола». 
36. Мозговой штурм – это: 
 1) метод психологической активизации коллективной творческой деятельности; 
2) метод организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса приня-
тия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 
3) метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и со-
циальных установок. 
37. Основателем метода мозгового штурма является: 
1) Курт Левин; 
2) Алекс Осборн; 
3) Эвард де Боно. 
38. Мозговой штурм состоит из: 
1) трех этапов: генерирования идей, групповая дискуссия, анализ и оценка; 
2) двух этапов: генерирования идей, анализ и оценка; 
3) четырех этапов: чтение литературы, генерирования идей, групповая дискуссия, анализ 
и оценка; 
39. Оптимальный численный состав группы для проведения мозгового штурма: 
1) 7-12 человек; 
2) 20-25 человек; 
3) 15-18 человек; 
4) 4-6 человек. 
40. В каких группах количество генерированных идей больше, в которых участники 
в ситуации совместного взаимодействия генерируют идеи или в номинальных груп-



пах, в которых тоже количество участников, что и в реальной группе генерирует 
идеи изолировано друг от друга: 
1) количество генерированных идей больше в номинальной группе; 
2) количество генерированных идей больше в реальной группе; 
3) количество генерированных идей в номинальной и реальной группе одинаково. 
41. Исходя из описанной технологии проведения мозгового штурма, определите его 
вид: индивидуальный, каскадная мозговая атака, мозговая атака на доске,  635, моз-
говой штурм в силе «соло», мозговой штурм онлайн, брейнрайтинг, обратный мозго-
вой штурм. 

 Технология проведения Вид 

1. Генераторы в режиме мозгового штурма составляют список имеющихся или по-
тенциальных дефектов, ограничений, противоречий объекта или идеи. Негатив-
ные стороны объекта или идеи усугубляются до крайности. После такого жест-
кого тестирования идет поиск путей по устранению недостатков.  

 

2. Мозговой штурм базируется на многопользовательских интернет-сервисах: фо-
руме, чате, блоге, ICQ, Skype. Устраняется «боязнь оценки», т. к. генераторы 
идей могут быть анонимными. Можно привлечь экстра-специалистов из любых 
точек мира.  

 

3. Все роли — генератора, секретаря, ведущего, оценщика идей — берёт на себя 
один человек. Фиксирует свои идеи на бумаге, компьютере, диктофоне. Оценка 
идей отложена.  

 

4. В помещении, где проводится МШ, необходимо повесить на стену специальную 
доску, чтобы участники размещали на ней листки с записями тех творческих 
идей, которые придут им в голову в течение рабочего дня. Эту доску следует по-
весить на самом видном месте. В центре ее должна быть написана большими яр-
кими (разноцветными) буквами требующая разрешения проблема. Любой, у кого 
возникнет интересная мысль, способная помочь в решении этой проблемы, мо-
жет приколоть на доску листок с зафиксированной на нем идеей. 

 

5. Участники группы выражают свои предложения не вслух, а в письменной форме. 
Они пишут свои идеи на листках бумаги и затем обмениваются ими друг с дру-
гом. Идея соседа становится стимулом для новой идеи, которая вносится в полу-
ченный листок. Затем группа снова обменивается листками — и так продолжает-
ся в течение определенного времени (не более 15 мин). 

 

6. Шесть человек выдвигают по три идеи за пять минут. Затем листки с их мнения-
ми передвигаются, например, по часовой стрелке. За следующие пять минут 
каждый участник должен ознакомиться со всеми предложениями своего соседа и 
детализировать их. Так поступают до тех пор, пока каждый не поработал над 
всеми идеями группы. Через полчаса готовы 18 проработанных предложений. 
Следуют обсуждение, усовершенствование и выбор наилучших вариантов.  

 

7. Создается для своих идей специальная картотека. Занесения в картотеку заслу-
живают абсолютно все идеи – удачные, не очень удачные, а то и вовсе кажущие-
ся абсурдными или пустыми. Затем необходимо рассортировать все свои идеи, 
что-то добавить, улучшить и подвести итоги, выбрав те мысли, которые будут 
оптимально способствовать достижению поставленной цели, решению пробле-
мы. 

 

8. Все участники штурма делятся на две группы: «группу генерации идей» и 
«группу оценки». Обе группы должны иметь руководителей. Этап 1. «Разведка». 
Проводится первый мозговой штурм, на котором «группой генерации идей» вы-
двигаются первые идеи. Этот этап рассматривается как этап генерации идей. 
Этап 2. «Контрадиктация». На этом этапе участники продолжают выдвигать 
идеи, но на высказывания по поводу проблемы накладывается одно ограничение: 
ту же задачу нужно решить, не прибегая к уже высказанным предложениям. 
Одобряются и поддерживаются идеи, противоположные ранее высказанным. В 
результате реализации такого подхода составляются два противоположных 
списка предложений к решению проблемы. В сумме они содержат максимум 
предложений и контрпредложений. Наибольший эффект получается, когда 

 



участниками мозгового штурма на первой и второй стадиях будут разные люди: 
подчеркивая необходимость «не трогать» ранее полученные предложения, кото-
рые представляются как тупиковые, ведущий не запрещает их использовать. 
Этап 3. «Синтез». На этом этапе к обсуждению подключается «группа оценки». 
Она совмещает в одной системе предложения, высказанные в ходе первого и 
второго обсуждения, и вырабатывает решения. Этап 4 «Прогноз». На основе 
«синтетического» списка идей предлагается прогнозировать возможности и 
трудности, вытекающие из решения. Этап 5. «Генерализация». Смысл этого эта-
па заключается в обобщении полученных идей, сведение их многообразия к не-
большому числу принципов. Этап 6. «Деструкция». Данный этап проводится с 
целью проверки полученных результатов «на прочность». Его задача — «раз-
громить» предложения с различных позиций: логической, фактической, соци-
альной. После проведения всех этапов принимается окончательное решение.  

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 
№ вопроса Ответ № во-

проса 
Ответ 

1.  3 22. 
 

3,4 
 2.  1 

3.  3 23. 3 
4.  1 24. 3 
5.  3  25. 3 
6.  1  26. 1- белая 

2- черная 
3- зеленая  
4 желтая 
5- красная 
6- синяя 

7.  1,4 27. 1 
8.  2,4  28. 2 
9.  1 29. 3 
10.  3 30. 3 

     11. 1,2,3,4 6 31. 3 
     12. 1,3,5 32. 1 
     13. 3 33. 3 
     14. 1-эстафета 

2-дебаты 
3-круглый стол 
4- диспут 
5-мазаика 
6-вертушка 
7-аквариум 
8-конференция 
9-займи позицию 
10-дискуссия соревнование 
11- прогрессивная дискуссия 
 

34. 2 

     15. 2 35. 3 
     16. 1 36. 1 
     17. 2 37. 2 

 
     18. 3 38. 2 
     19. 2 39. 1 
     20. 2 40. 1 
     21. 1 41. 1- обратный мозговой штурм. 

2- мозговой штурм онлайн 
3-индивидуальный 



4- мозговая атака на доске  
5-брейнрайтинг 
6-635 
7- мозговой штурм в силе 
«соло» 
8- каскадная мозговая атака 
 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за тест 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
37-41 тестовых заданий – 8 баллов; 
32-36 тестовых заданий – 7 баллов; 
27-31 тестовых заданий – 6 баллов; 
22-26 тестовых заданий – 5 баллов; 
17-21 тестовых заданий – 4 балла; 
12-16 тестовых заданий – 3 балла; 
7-11тестовых задания – 2 балла; 
1-6тестовых задания – 1 балл; 
Менее 1 тестового задания – 0 баллов. 

Пример глоссария 
Название глоссария: Психология и педагогика высшей школы. 

Термин Значение термина Авторы 
(источник информации) 

1. Педагогика высшей школы … … 
2. Обучение … … 
3. Психология высшей школы … … 
4. Образовательные технологии … … 
5. Методы обучения … … 
6. Принципы обучения … … 

7. Учебная деятельность сту-
дента. 

… … 

8. Мотивация учебной деятельно-
сти 

… … 

9. Педагогическая деятельность … … 

Термины: педагогика высшей школы, обучение, психология высшей школы, об-
разовательные технологии, методы обучения, формы обучения в высшей школе, сред-
ства обучения, дидактика высшей школы, лекция, семинар, принципы обучения, учеб-
ная деятельность студента, мотивация учебной деятельности, обучаемость, обученность, 
педагогическая деятельность, фрустрация, стресс, мышление, восприятие, внимание, 
память, мышление, эмоции, воля, темперамент и т.д. 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка глоссария 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Раскрытие более 15 определений– 2 балла;  



 Разнообразие представленных определений (разнообразие источников) - 2 балла;  

 Уровень систематизации и оформления- 2 балл;  

 Анализ и оценка представленных определений – 2 балла; 

 Наличие в работе собственных идей и определений- 2 балл. 
Пример вопросов и заданий для собеседования 

 
Тема 1. «Психолого-педагогические аспекты обучения в высшей школе. Объект, 

предмет, цели и задачи педагогики высшей школы. Категориальный аппарат педа-
гогики высшей школы, ее функции» 

1. Определение предметов педагогики и психологии высшей школы.  Категориаль-
ный аппарат педагогики и психологии высшей школы. 

2.  В чем вы видите взаимосвязь между обучением, воспитанием и образованием? 
3. Как вы понимаете понятия «воспитание», «формирование» личности. В чем их 

различие и взаимосвязь? 
4. Педагогический процесс в высшей школе: понятие, структура, функции,этапы. 
5. Психологические основы процессов обучения и воспитания в высшей школе. 
6. Психологические аспекты оценивания знаний. 

Тема 2. «Психологический анализ деятельности студентов. Средства, методы и фор-
мы педагогического воздействия на личность обучающегося. Психология эффектив-

ного взаимодействия преподавателей и студентов в современном вузе» 
1. Учение как познавательная деятельность студентов. Особенности учебной дея-

тельности студентов разных курсов. 
2. Психологические особенности студенческого возраста. 
3. Эмоционально-волевая регуляция поведения обучающегося. 
4. Взаимодействие преподавателя и обучающегося в различных моделях обучения. 
5. Методы педагогического воздействия на личность обучающегося. 
6. Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с 

аудиторией. Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с аудитори-
ей. 
Тема 3. «Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Методы 

и приемы активизации познавательных процессов студентов» 
1. Разработайте заданиядлясамостоятельнойработыстудентов, учитывая их психо-

физиологические особенности (аудиал, визуал, кинестетик). 
2. Какие приемы и методы активизации воображения студентов можно использовать 

в своей деятельности? Приведите примеры. 
3. Какие приемы и методы привлечения и удержания внимания студентов можно 

использовать в своей деятельности? Приведите примеры. 
4. Разработайте рекомендации по поводу того, как организовывать на занятиях вни-

мание студентов со следующими особенностями:  
а) с низкой концентрацией 
б) с хорошим распределением 
в) с плохим переключением. 
Рекомендации должны содержать следующие компоненты: цель, описание ситуации, 

адресат и способы воздействия. 
5. Какие приемы и методы активизации мышления студентов можно использовать 

педагогу? 
6. Каковы особенности развития познавательных процессов (восприятия, представ-

ления, внимания, памяти, воображения, мышления) период ранней и поздней юности? 
7. Какие когнитивные процессы (виды, уровень развития, особенности функциони-

рования и т.д.) являются предпосылкой успешного обучения студентов на гуманитарных, 
естественно-научных и инженерных факультетах? 



8. Какие способы стимулирования студентов к интеллектуальной активности в 
учебном процессе представляются вам наиболее эффективными? Обоснуйте свой выбор. 

 
Тема 4. «Методы, средства и формы обучения в вузе. Современные образовательные 
технологии в вышей школе. Психолого-педагогические особенности применения ак-

тивных методов обучения в вузе» 
1. Дидактика высшей школы. 
2. Принципы обучения в высшей школе.Приведите примеры ситуаций, в которых 

нарушение определенныхпринципов обучения вызвало негативные последствия. 
3. Методы обучения в вузе. 
4. Формы организации обучения в высшей школе. 
5. Образовательные технологии в высшей школе. 
6. Активные и интерактивные методы обучения в высшей школе. 

Тема 5. «Психологические особенности личности студента и преподавателя высшей 
школы. Типологии личности. Психологические особенности деятельности препода-

вателя высшей школы» 
1. Психологические особенности личности обучаемого. 
2. Типология личности студента. 
3. Психологические основы педагогической деятельности преподавателя вуза.  
4. Типология личности преподавателя вуза. 
5. Специфика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 
6. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя и техники работы с аудитори-

ей в высшей школе. 
7. Трудности в работе начинающего преподавателя. 
8. Педагогические способности, их структура. 
9. Мастерство преподавателя высшей школы. 

Тема 6. «Влияние индивидуально-типологических особенностей обучающихся на 
успешность обучения в вузе» 

1. Акцентуации характера студентов и преподавателей. 
2. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя вуза. 
3. Темперамент и его влияние на успешность учебной деятельности. 
4. Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со студен-

тами холерического типа темперамента? 
5.  Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со сту-

дентами меланхолического типа темперамента? 
6. Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со студен-

тами сангвинического типа темперамента? 
7. Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со студен-

тами флегматического типа темперамента? 
8. Как педагогически грамотно преподавателю строить взаимоотношения со студен-

тами гипертимического типа, гипотимического типа, параноидального типа, эпилептоид-
ного типа, астеноневротического типа, психастенического типа, шизоидного типа, сензи-
тивного типа, лабильного типа, застревающего типа, возбудимого типа, истероидного ти-
па, циклоидного типа, конформного типа, эмотивного типа, тревожного типа, интроверти-
рованного типа, экстравертированного типа, экзальтированного типа, педантичного типа? 

9. Особенности педагогического общения и педагогической деятельности препода-
вателей гипертимического типа, гипотимического типа, параноидального типа, эпилепто-
идного типа, астеноневротического типа, психастенического типа, шизоидного типа, сен-
зитивного типа, лабильного типа, застревающего типа, возбудимого типа, истероидного 
типа, циклоидного типа, конформного типа, эмотивного типа, тревожного типа, интровер-
тированного типа, экстравертированного типа, экзальтированного типа, педантичного ти-
па. 



Тема 7. «Развитие мотивационной сферы в студенческом возрасте. Мотивация 
учебной деятельности студентов. Деятельность преподавателя по формированию 

внутренних мотивов учебной деятельности у студентов и созданию положительного 
эмоционального настроя в учебном процессе. Методы и приемы формирования про-

фессиональной направленности личности студента» 
1. Понятие мотива и мотивации. Механизм формирования мотивов. 
2. Мотивационная сфера личности.  
3. Теории мотивации учебной деятельности. 
4. Выраженность учебных, познавательных, профессиональных мотивов в общем мотива-
ционном синдроме обучающегося. 
5. Изучение мотивационной сферы студентов. 
6. Деятельность преподавателя по формированию внутренних мотивов учебной деятель-
ности у студентов и созданию положительного эмоционального настроя в учебном про-
цессе. 
7. Методы и приемы формирования профессиональной направленности личности студен-
та. 
8. Как вы считаете, чем обычно могут мотивировать отказ от учебной деятельности сту-
денты первого, третьего, четвертого курса? Одинаковой ли будет у них мотивировка отка-
за? 
9. Проведите систематизацию и некоторую классификацию мотивов поступления в вуз, в 
аспирантуру. Проанализируйте мотивы учения хорошо успевающих студентов и слабо-
успевающих студентов. Приведите примеры внутренней и внешней мотивации учебной 
деятельности. 
10. Какие условия способствуют формированию у студентов положительного мотива к 
учению? Наметьте план целенаправленного формирования мотивов учения, используя за-
кономерность этого процесса.  

Тема 8. «Социально-психологическая структура студенческой группы. Преподава-
тель высшей школы как субъект управления групповой динамикой. Оптимизация 
параметров социально-психологического состояния учебной студенческой группы. 

Развитие потенциала личности студента, включенной в учебную студенческую груп-
пу» 

1. Социально-психологические особенности студенческой группы. 
2. Феномен группового давления. 
3. Социально-психологический статус студента. Распределение ролей в группе. 
4. Развитие студенческой группы. 
5. Роль студенческой группы в формировании личности студента. 
6. Преподаватель высшей школы как субъект управления групповой динамикой. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка собеседования 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 9-10 бал-
лов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 7-8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-
сиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4-6 баллов; 



- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-
нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

Перечень тем для мозгового штурма  
1. Как профессионально реализовать себя в условиях педагогических инноваций? 
2. В чем специфика педагогического профессионализма? 
3. Как стимулировать нравственное саморазвитие у студентов? 
4. Как повысить точность восприятия информации студентами? 
5. Какие психологические качества и способности необходимы преподавателю вуза 

для успешного взаимодействия со студентами? Как их развивать? 
6. Какие способности должен в себе развивать преподаватель высшей школы? 
7. Что влияет на распределение ролей в студенческой группе? 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка участия в мозговом штурме до 12 баллов.  
•Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 3 балла;  
•Активность участия, большое количество внесенных предложений – 3 балла;  
•Интегрированность и междисциплинарность предложенного решения– 3 балла;  
• Оригинальность и практичность полученного совместного решения– 3 балла. 
оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 балла. 

Тематика эссе 
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 
предмета. Структура эссе: мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тези-
сов, мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют ар-
гументы.  При написании эссе важно учитывать следующие моменты: 
1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступле-
нии она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 
2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абза-
цев: так достигается целостность работы.  
3. Стиль изложения: эмоциональность, экспрессивность, художественность 

Темы эссе 
1. Если, бы вы были министром науки и высшего образования РФ, то какие дей-

ствиявы бы предприняли для повышения конкурентоспособности выпускника российско-
го вуза? 

2. «Я - концепция» творческого саморазвития преподавателя высшей школы. 
3. Современный преподаватель, каков он? 
4. Какие цели и задачи решает семинар как форма обучения в высшей школе? 
5. Какими мотивами руководствуются студенты разных возрастов в учебной дея-

тельности? 
6. Условия становления авторитета преподавателя. 
7. Что заставляет людей проявлять конформное поведение? 
8. Кто и как становится лидером студенческой группы? 
9. Почему некоторые студенты становятся отвергнутыми? 
10. Средства педагогического воздействия на личность. 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка эссе 10 баллов: 



• Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на постав-
ленный вопрос) – 2 балла;  

• Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное исполь-
зование специальных терминов– 2 балла;  

• Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных 
связей – 2 балла; 

• Применение аппарата сравнительных характеристик – 1 балл;  
• Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой, аргумен-

тация основных положений эссе – 1 балл;  
• Умение делать промежуточные и конечные выводы,иллюстрация научных поня-

тий соответствующими практическими примерами – 1 балл;  
• Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части– 1 

балл. 
оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла. 

Пример кейсов по дисциплине 
Кейс 1. Эффект Пигмалиона. 
Инструкция.Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и ответьте на во-

прос: «Достаточно ли веры преподавателя в предполагаемые высокие способности сту-
дента, чтобы повысить обучающий эффект?» 

«Из двенадцати IV классов были отобраны ученики, скорее относившие свои неуда-
чи на счет недостатка способностей, чем усилий, и уровень интеллекта которых позволял 
им получать более высокие отметки. И то и другое сообщалось учителям наряду с крат-
ким изложением ... сути эффекта Пигмалиона. Учителей просили время от времени гово-
рить этим школьникам, что при большем старании они могли бы добиться лучших успе-
хов. За четыре месяца до и через четыре месяца после [эксперимента] в эксперименталь-
ных и контрольных классах тестировались мотивы достижения, каузальная атрибуция 
успеха и неудачи, уровень интеллекта, тревожность, фиксировались успехи в арифметике 
и отметки. При повторном тестировании эффекты благоприятной каузальной атрибуции 
наблюдались не только у поименно отобранных учеников, но, что было неожиданным, и у 
большинства других учащихся этих классов. По сравнению с контрольной группой учени-
ки экспериментальных классов теперь в большей степени объясняли неудачи недостаточ-
ностью усилий, реже снижали свой уровень притязаний, получали более высокие баллы 
по отдельным шкалам тестов интеллекта и были менее тревожными».  

Кейс 2. Преподаватель, выслушав ответ «инертного» или «слабого» студента по 
содержавшимся в билете вопросам и задачам, дает дополнительное задание со словами: 
«Решайте задачу, а я пока поспрашиваю другого студента и через 5 (10 и т.д.) минут к 
Вам подойду. Если решите, получите «отлично», а если нет, то «хорошо». Подойдя  к 
студенту через указанное время и видя чистый лист бумаги, преподаватель говорит: «Так и не 
решил, ну тогда ответь на простой вопрос... Студент, не имея времени подумать, говорит 
первое, что приходит ему на ум, лишь бы что-то сказать. Возмущенный преподаватель 
«хватается за голову»: «Как, ты и такой простой вещи не знаешь, какая уж тут пятерка, ты 
и тройки не заслуживаешь».  

Вопросы и задания: 
В чем  в данном случае заключается ошибка преподавателя?  
Как педагогически грамотно поступить в этой ситуации? 
Кейс 3. Преподаватель, объяснив на занятии новую тему, в конце занятия проводит 

индивидуальный опрос студентов. Первым он обращается с вопросом к «инертному» 
студенту: «Чему Вы сегодня научились?» В ответ он слышит невразумительный ответ 
студента. Преподаватель раздражен: «Чем же интересно Вы занимались на занятии, если 
не смогли усвоить таких элементарных вещей?» 



Вопросы и задания: 
В чем в данном случае заключается ошибка преподавателя?  
Как педагогически грамотно поступить в этой ситуации? 
Кейс 4. На семинаре отвечает студент со слабой нервной системой и в ответе допускает 

существенную ошибку, являющуюся следствием непонимания темы. Преподаватель 
возмущенно говорит: «Как Вы можете этого не знать? Как Вы вообще оказались в вузе? 
Только тупой не может усвоить эту тему». По реакции студента видно, что он сильно 
расстроен. 

Вопросы и задания: 
В чем  в данном случае заключается ошибка преподавателя?  
Как педагогически грамотно поступить в этой ситуации? 
Кейс 5. Преподаватель, увлеченный своим предметом, заставляет студентов приходить 

на свои занятия на час раньше и на час задерживает после занятий. За это время он пытается 
дать как можно больше сложного материала. Студенты со слабой нервной системой начинают 
испытывать сильное нервно-психическое и эмоциональное напряжение, демонстрируя при 
этом усталость и отрешенность от происходящего. Преподавателя эта ситуация сильно 
раздражает, и он реагирует на «слабых» студентов следующим образом: «С вашим невысоким 
умственным потенциалом необходимо как можно больше заниматься, а вы делать ничего не 
хотите. Отчислим вас в сессию, и вот тогда вы отдохнете». 

Вопросы и задания: 
В чем в данном случае заключается ошибка преподавателя?  
Как педагогически грамотно поступить в этой ситуации? 

Критерии оценки кейсов:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка кейс задачи 10  баллов:  
1 балл - предпринята попытка решения проблемной ситуации, однако отсутствуют 

необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен 
их смысл, не решен кейс;  

 3-4 балла – рассуждения и обоснования неверны, студент излагает материал не-
полно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения, но присут-
ствуют знания по данному вопросу;  

5-7 баллов– не все рассуждения и обоснования верны; 
8 баллов - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет 

профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для реше-
ния кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;  

9 баллов - все рассуждения и обоснования верны. Ответ правильный, полный, с не-
значительными неточностями или недостаточно полный;  

10 баллов – в процессе решения проблемной ситуации продемонстрированы глубо-
кие знания предмета, грамотно и полно сформулированы все обоснования; изложение ма-
териала логично, грамотно, без ошибок; студент организует связь теории с практикой. 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 баллов; 

Пример тематики для обзора научных статей 
1. Профессиональная мотивация преподавателя вуза. 
2. Профессиональное и личностное развитие преподавателя высшей школы. 
3. Психологическая компетентность преподавателя вуза. 
4. Индивидуально-типологические особенности преподавателя вуза. 
5. Формирование мотивации учения студентов. 
6. Проблема формирования педагогического мастерства преподавателя вуза. 
7. Активные методы обучения в вузе. 



8. Психолого-педагогические аспекты реализации интерактивного обучения в выс-
шей школе. 

9. Активизация познавательной деятельности студентов на лекционных занятиях. 
10. Учение как специфическая форма познавательной активности студентов. 
11. Социально-психологическая характеристика студенческой группы. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла. 
- обзор соответствует заданной теме – 1 балл; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

Пример проекта 
Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различно-
го оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-
ментариев) и реальных примеров (картинок). 

Проект должен включать следующие разделы: 
1. Введение, где показана значимость выбранной темы для студента. Возможно описание 
предыстории, некоторых классических методов, которые встретятся в проекте.  
2. Основная часть, где даются все используемые определения, рассматриваются пробле-
мы и задачи и т.д. 
3. Практическая часть, где показываются разнообразные применения теории и приводят-
ся решенные задачи и исследования.  
4. Заключение, где указывается место данной темы в курсе и возможные межпредметные 
связи. 
5. Оглавление и список использованной литературы. 

Этапы проведения проекта 
1.1. Подготовительный (погружение в проект): 
- выбор темы и ее конкретизация;  
- определение цели и формулирование задач; 
- поиск источников информации и определение списка литературы:  
1.2. Поисково-исследовательский этап:  
- определение источников информации; 
- планирование способов сбора и анализа информации;  
- проведение исследования; 
- сбор и систематизация материалов;  
1.3. Трансляционно-оформительский этап: 
- демонстрация проекта руководителю;  
- доработка проекта с учетом замечаний и предложений; 
- Подготовка к публичной защите проекта.  
1.4. Заключительный этап: 
- публичная защита проекта;  
- подведение итогов, конструктивный анализ реферата. 



Презентация проекта 
 На презентации проекта должен быть представлен не только созданный продукт, но 

и подготовлен отчет, который содержит описание работы над проектом, постановку цели, 
самооценку и рефлексию автора проекта. В рефлексии студент должен отразить информа-
цию о достигнутых целях, а также проанализировать чему научился и что узнал нового в 
процессе подготовки проекта. Отчету придается большое значение, т.к. оценивается не 
только сам продукт, но и отчет автора. Отчет представляется в двух формах – отпечатан-
ный текст, в виде презентации подготовленной в PowerPoint. Отчет поможет студентам 
проанализировать свою работу, а также закрепить такие общеучебные умения и навыки 
как целеполагание, планирование, рефлексия и т.п. Отчет должен отражать основные эта-
пы проектной деятельности: выбор темы и ее значимость для автора проекта, планирова-
ние деятельности, описание этапов работы над проектом, самооценка и рефлексия. 

Содержание отчета: 
 титульный лист (название проекта, автор, курс, группа, координатор проекта и 

консультанты, дата исполнения); 
 вступление(включает обоснование выбора темы, цель проекта и план работы);  
 основная частьсодержит описание основных этапов создания проекта;  
 заключение(содержит основные выводы, самооценку и рефлексию);  
 библиография и источники информации;  
 приложения(рисунки, фотографии, карты, таблицы, графики, стенограммы интер-

вью, анкеты и т.п.). 
Темы проектов 

1. Эффективная организация внеаудиторной деятельности студентов. 
2. Взаимосвязь педагогических способностей и мастерства преподавателя высшей 

школы. 
3. Формирование индивидуального стиля деятельности преподавателя высшей школы. 
4. Как развивать у студентов профессиональное мышление? 
5. Педагогическая импровизация, какой вклад она вносит в процесс профессионально-

го и личностного развития вузовского преподавателя? 
6. Как научить студентов учиться? 
7. Как управлять вниманием студентов? 
8. Профессиональное развитие преподавателя высшей школы. 
9. Личностное развитие преподавателя высшей школы. 
10. Специфика и особенности организации эффективной работы в студенческих 

группах. 
Критерии оценки проекта: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за проект 12 баллов: 
 

Проект оценивается по критериям: Баллы 
Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения, практиче-

ская ценность проекта 
(мах - 2 балла) 

Цель выполнения проекта не сформулирована. 0 
Цель определена, но не обозначены пути ее достижения, нет плана работы. 1 
Цель определена, ясно описана, дан подробный план путей ее достижения, 
проект выполнен точно и последовательно в соответствии с планом имеет 
практическую ценность. 

2 

Полнота использованной информации, разнообразие источников информации. 
(мах - 2 балла) 

Библиография отсутствует. 0 
Библиография содержит незначительный объем подходящей информации. 1 



Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра под-
ходящих источников. 

2 

Творческий и аналитический подход к работе, объем разработок, новизна решений 
(мах -3 балла) 

Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое 
обращение к теме проекта. 

1 

Работа содержит размышления описательного характера, не использованы 
возможности творческого подхода. 

2 

Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным ори-
гинальным отношением автора к идее проекта, новые решения. 

3 

Качество оформления отчета о работе над проектом и наглядных пособий 
(мах - 2 балла) 

Отчет отсутствует. 0 
Отчет представлен в виде устного сообщения без наглядных пособий. 1 
Отчет представлен в виде презентации и текстового файла. 2 

Анализ процесса и результата работы 
(мах - 2 балла) 

Анализ работы отсутствует 0 
Анализ работы выполнен формально 1 
Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывавшихся 
ситуаций 

2 

Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу, уровень самосто-
ятельности 

(мах - 1 балл) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 
Работа самостоятельная, демонстрирующая личное заинтересованное отноше-
ние автора, собственные разработки и предложения 

1 

 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного   профессионально-
го и личностного развития 
Обучающийся знает: содержание процесса целеполагания профессионального и лич-
ностного развития, особенности способы реализации при решении профессиональных за-
дач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

1. Профессионально обусловленные требования к деятельности и личности препо-
давателя высшей школы. 

2. Сущность и специфика педагогической деятельности. 
3. Факторы успешной педагогической деятельности. 
4. Психологические основы педагогической деятельности преподавателя вуза. 
5. Педагогическое мастерство, творчество, профессионализм. 
6. Условия профессионального и личностного развития преподавателя высшей шко-

лы. 
ОПК - 3 готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 



Обучающийся знает: закономерности и механизмы организации учебного процесса в ву-
зе; особенности протекания и способы активизации учебно-познавательной деятельности 
студентов. 

1. Объект и предмет педагогики высшей школы: педагогическая система, ее струк-
тура. 

2. Педагогический процесс в вузе. 
3. Закономерности и принципы обучения. 
4. Формы организации обучения в высшей школе. 
5. Понятия: «педагогическая технология», «образовательная технология». Класси-

фикация педагогических технологий. 
6. Методы обучения в вузе. Их классификация  
7. Понятие «активные методы обучения». Классификация активных методов обуче-

ния. 
8. Психологические основы процессов обучения и воспитания в высшей школе. 
9. Психологические аспекты оценивания знаний. 
10. Функции восприятия в учебной деятельности. Преподаватель как субъект 

управления процессом восприятия студентов. 
11. Функции представления в учебной деятельности. Преподаватель как субъект 

управления процессом представления студентов. 
12. Роль памяти в учебной деятельности. Преподаватель как субъект управления 

процессами памяти студентов. 
13. Анализ процесса внимания. Управление вниманием студентов в процессе учеб-

ной деятельности.  
14. Роль воображения в учебной деятельности. Преподаватель как субъект управле-

ния процессом воображения студентов. 
15. Роль мышления в учебной деятельности. Преподаватель как субъект управления 

процессом мышления студентов. 
16. Особенности развития познавательных процессов в период ранней и поздней 

юности. 
17. Технология развития творческого мышления студентов: метод шести шляп Эд-

варда де Боно. 
ПК-3 - готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 
решения образовательных и профессиональных задач в области русской литературы 
Обучающийся знает: психологические особенности деятельности студентов и препода-
вателей вуза. 

1. Индивидуально-типологические особенности личности студента и преподавате-
ля: темперамент. 

2. Акцентуации характера студентов и преподавателей. 
3. Эмоциональные процессы. Влияние эмоциональных процессов на эффектив-

ность учебной деятельности. 
4. Фрустрация в учебной деятельности студента. 
5. Cтресс в учебной деятельности студента. 
6. Тревожность как личностная черта преподавателя и студента. 
7. Типы эмоциональной направленности. 
8.  Волевая регуляция поведения и деятельности студентов.  
9. Развитие волевых качеств студентов.  
10. Мотивационная сфера личности.  
11. Мотивация учебной деятельности студента. 
12. Психологические особенности студенческой группы. 
13. Феномен группового давления. 
14. Социально-психологический статус студента. Распределение ролей в группе. 
15. Развитие студенческой группы. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного   профессионального 
и личностного развития 
Обучающийся умеет: формулировать цели личностного и профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной дея-
тельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осу-
ществляется выполнением проектов по следующим темам: «Взаимосвязь педагогических 
способностей и мастерства преподавателя высшей школы», «Формирование индивиду-
ального стиля деятельности преподавателя высшей школы», «Педагогическая импровиза-
ция, какой вклад она вносит в процесс профессионального и личностного развития вузов-
ского преподавателя?», «Профессиональное развитие преподавателя высшей школы», 
«Личностное развитие преподавателя высшей школы»; при написании тезисов по анализу 
научных статей по следующим темам: «Профессиональное и личностное развитие препо-
давателя высшей школы», «Психологическая компетентность преподавателя вуза», «Про-
блема формирования педагогического мастерства преподавателя вуза»; во время участия 
обучающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как профессионально реали-
зовать себя в условиях педагогических инноваций?», «В чем специфика педагогического 
профессионализма?», «Какие способности должен в себе развивать преподаватель высшей 
школы?»; при написании эссе по следующим темам: «Я - концепция» творческого само-
развития преподавателя высшей школы», «Современный преподаватель, каков он?», 
«Условия становления авторитета преподавателя». 
ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 
Обучающийсяумеет: выбирать адекватные способы планирования и проведения учебных 
занятий в вузе; давать психологическую характеристику личности, студенческой группе; 
организовывать эффективную работу в малых группах. 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осу-
ществляется выполнением проектов по следующим темам: «Эффективная организация 
внеаудиторной деятельности студентов», «Как научить студентов учиться?», «Специфика 
и особенности организации эффективной работы в студенческих группах»; при написании 
тезисов по обзору научных статей по следующим темам: «Формирование мотивации уче-
ния студентов», «Формирование мотивации учения студентов», «Активные методы обу-
чения в вузе», «Психолого-педагогические аспекты реализации интерактивного обучения 
в высшей школе», «Активизация познавательной деятельности студентов на лекционных 
занятиях», «Социально-психологическая характеристика студенческой группы»; во время 
участия обучающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как повысить точ-
ность восприятия информации студентами?», «Что влияет на распределение ролей в сту-
денческой группе?»; при написании эссе по следующим темам: «Какие цели и задачи ре-
шает семинар как форма обучения в высшей школе?», «Какими мотивами руководствуют-
ся студенты разных возрастов в учебной деятельности?», «Что заставляет людей прояв-
лять конформное поведение?», «Кто и как становится лидером студенческой группы?», 
«Почему некоторые студенты становятся отвергнутыми?», «Средства педагогического 
воздействия на личность»; во время собеседования по следующим темам:  
Тема 1. «Психолого-педагогические аспекты обучения в высшей школе. Объект, предмет, 
цели и задачи педагогики высшей школы.Категориальный аппарат педагогики высшей 
школы, ее функции». Тема 2. «Психологический анализ деятельности студентов. Сред-
ства, методы и формы педагогического воздействия на личность обучающегося. Психоло-
гия эффективного взаимодействия преподавателей и студентов в современном вузе». Тема 
3. «Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Методы и приемы 
активизации познавательных процессов студентов». Тема 4. «Методы, средства и формы 
обучения в вузе. Современные образовательные технологии в вышей школе. Психолого-
педагогические особенности применения активных методов обучения в вузе». Тема 5. 



«Психологические особенности личности студента. Типологии личности».  6. «Влияние 
индивидуально-типологических особенностей обучающихся на успешность обучения в 
вузе». Тема 7. «Развитие мотивационной сферы в студенческом возрасте. Мотивация 
учебной деятельности студентов. Деятельность преподавателя по формированию внут-
ренних мотивов учебной деятельности у студентов и созданию положительного эмоцио-
нального настроя в учебном процессе. Методы и приемы формирования профессиональ-
ной направленности личности студента». «Тема 8. «Социально-психологическая структу-
ра студенческой группы. Преподаватель высшей школы как субъект управления группо-
вой динамикой. Оптимизация параметров социально-психологического состояния учеб-
ной студенческой группы. Развитие потенциала личности студента, включенной в учеб-
ную студенческую группу». 
ПК-3 - готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для 
решения образовательных и профессиональных задач в области русской литературы 
Обучающийся умеет: активизировать познавательную деятельность студентов, интер-
претировать их психические состояния; 
Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществля-
ется выполнением проектов по следующим темам: «Как развивать у студентов професси-
ональное мышление?», «Как научить студентов учиться?», «Как управлять вниманием 
студентов»; при написании тезисов по обзору научных статей по следующим темам: «Ак-
тивизация познавательной деятельности студентов на лекционных занятиях»,  «Учение 
как специфическая форма познавательной активности студентов»; во время участия обу-
чающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как повысить точность восприя-
тия информации студентами?», во время собеседования по следующим темам: Тема 3. 
«Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Методы и приемы ак-
тивизации познавательных процессов студентов». 
УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного   профессионального 
и личностного развития 
Обучающийся владеет: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их раз-
вития; 

Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осу-
ществляется выполнением проектов по следующим темам: «Взаимосвязь педагогических 
способностей и мастерства преподавателя высшей школы», «Формирование индивиду-
ального стиля деятельности преподавателя высшей школы», «Педагогическая импровиза-
ция, какой вклад она вносит в процесс профессионального и личностного развития вузов-
ского преподавателя?», «Профессиональное развитие преподавателя высшей школы», 
«Личностное развитие преподавателя высшей школы»; при написании тезисов по анализу 
научных статей по следующим темам: «Профессиональное и личностное развитие препо-
давателя высшей школы», «Психологическая компетентность преподавателя вуза», «Про-
блема формирования педагогического мастерства преподавателя вуза»; во время участия 
обучающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как профессионально реали-
зовать себя в условиях педагогических инноваций?», «В чем специфика педагогического 
профессионализма?», «Какие способности должен в себе развивать преподаватель высшей 
школы?»; при написании эссе по следующим темам: «Я - концепция» творческого само-
развития преподавателя высшей школы», «Современный преподаватель, каков он?», 
«Условия становления авторитета преподавателя»; во время собеседования по следующим 
темам: Тема 5. «Психологические особенности личности студента и преподавателя выс-
шей школы. Типологии личности. Психологические особенности деятельности преподава-
теля высшей школы». 
ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 



Обучающийся владеет: навыками организации учебного процесса в вузе с учетом его 
психолого-педагогических закономерностей; навыками создания положительного эмоци-
онального настроя в учебном процессе; 
Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществля-
ется выполнением проектов по следующим темам: «Эффективная организация внеауди-
торной деятельности студентов», «Специфика и особенности организации эффективной 
работы в студенческих группах», «Как научить студентов учиться?»; при написании тези-
сов по анализу научных статей по следующим темам: «Психологическая компетентность 
преподавателя вуза», «Формирование мотивации учения студентов», «Активные методы 
обучения в вузе», «Психолого-педагогические аспекты реализации интерактивного обуче-
ния в высшей школе», «Активизация познавательной деятельности студентов на лекцион-
ных занятиях», «Учение как специфическая форма познавательной активности студен-
тов»; во время участия обучающегося в мозговых штурмах по следующим темам: «Как 
повысить точность восприятия информации студентами?; при написании эссе по следую-
щим темам: «Средства педагогического воздействия на личность», «Какими мотивами ру-
ководствуются студенты разных возрастов в учебной деятельности?», «Какие цели и зада-
чи решает семинар как форма обучения в высшей школе?»; во время собеседования по 
следующим темам: Тема 1. «Психолого-педагогические аспекты обучения в высшей 
школе. Объект, предмет, цели и задачи педагогики высшей школы. Категориальный аппа-
рат педагогики высшей школы, ее функции». Тема 2. «Психологический анализ деятель-
ности студентов. Средства, методы и формы педагогического воздействия на личность 
обучающегося. Психология эффективного взаимодействия преподавателей и студентов в 
современном вузе». Тема 3. «Управление учебно-познавательной деятельностью обучаю-
щихся. Методы и приемы активизации познавательных процессов студентов». Тема 4. 
«Методы, средства и формы обучения в вузе. Современные образовательные технологии в 
вышей школе. Психолого-педагогические особенности применения активных методов 
обучения в вузе». Тема 5. «Психологические особенности личности студента и преподава-
теля высшей школы. Типологии личности. Психологические особенности деятельности 
преподавателя высшей школы». Тема 6. «Влияние индивидуально-типологических осо-
бенностей обучающихся на успешность обучения в вузе». Тема 7. «Развитие мотивацион-
ной сферы в студенческом возрасте. Мотивация учебной деятельности студентов. Дея-
тельность преподавателя по формированию внутренних мотивов учебной деятельности у 
студентов и созданию положительного эмоционального настроя в учебном процессе. Ме-
тоды и приемы формирования профессиональной направленности личности студента». 
Тема 8. «Социально-психологическая структура студенческой группы. Преподаватель 
высшей школы как субъект управления групповой динамикой. Оптимизация параметров 
социально-психологического состояния учебной студенческой группы. Развитие потенци-
ала личности студента, включенной в учебную студенческую группу». 
ПК-3 - готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы 
для решения образовательных и профессиональных задач в области русской литера-
туры 
Обучающийся владеет: средствами педагогической деятельности для решения образова-
тельных и профессиональных задач в области русской литературы. 
Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществля-
ется выполнением проектов по следующим темам: «Формирование индивидуального сти-
ля деятельности преподавателя высшей школы», «Взаимосвязь педагогических способно-
стей и мастерства преподавателя высшей школы»; при написании тезисов по анализу 
научных статей по следующим темам: «Психологическая компетентность преподавателя 
вуза», «Проблема формирования педагогического мастерства преподавателя вуза», «Ак-
тивные методы обучения в вузе», «Психолого-педагогические аспекты реализации интер-
активного обучения в высшей школе», «Профессиональная мотивация преподавателя ву-
за»; при написании эссе по следующим темам: «Средства педагогического воздействия на 
личность», «Если, бы вы были министром науки и высшего образования РФ, то какие дей-



ствия вы бы предприняли для повышения конкурентоспособности выпускника российско-
го вуза?»; во время собеседования по следующим темам: Тема 1. «Психолого-
педагогические аспекты обучения в высшей школе. Объект, предмет, цели и задачи педа-
гогики высшей школы. Категориальный аппарат педагогики высшей школы, ее функции». 
Тема 2. «Психологический анализ деятельности студентов. Средства, методы и формы пе-
дагогического воздействия на личность обучающегося. Психология эффективного взаи-
модействия преподавателей и студентов в современном вузе». Тема 3. «Управление учеб-
но-познавательной деятельностью обучающихся. Методы и приемы активизации познава-
тельных процессов студентов». Тема 4. «Методы, средства и формы обучения в вузе. Со-
временные образовательные технологии в вышей школе. Психолого-педагогические осо-
бенности применения активных методов обучения в вузе». Тема 5. «Психологические 
особенности личности студента и преподавателя высшей школы. Типологии личности. 
Психологические особенности деятельности преподавателя высшей школы». социально-
психологического состояния учебной студенческой группы. Развитие потенциала лично-
сти студента, включенной в учебную студенческую группу». 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образователь-
ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного   профессионального и личностного разви-
тия 
знать: содер-
жание процесса 
целеполагания 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, осо-
бенности спо-
собы реализа-
ции при реше-
нии професси-
ональных за-
дач, исходя из 
этапов карьер-
ного роста и 
требований 
рынка труда; 
 
 

Отсутствие 
знаний содер-
жания процес-
са целепола-
гания профес-
сионального и 
личностного 
развития, осо-
бенностей 
способов реа-
лизации при 
решении про-
фессиональ-
ных задач, 
исходя из эта-
пов карьерно-
го роста и 
требований 
рынка труда; 

Фрагментарные 
знания содер-
жания процесса 
целеполагания 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, осо-
бенностей спо-
собов реализа-
ции при реше-
нии професси-
ональных за-
дач, исходя из 
этапов карьер-
ного роста и 
требований 
рынка труда; 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
содержания 
процесса целе-
полагания про-
фессионального 
и личностного 
развития, осо-
бенностей спо-
собов реализа-
ции при реше-
нии професси-
ональных за-
дач, исходя из 
этапов карьер-
ного роста и 
требований 
рынка труда; 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания содер-
жания процесса 
целеполагания 
профессио-
нального и 
личностного 
развития, осо-
бенностей спо-
собов реализа-
ции при реше-
нии професси-
ональных за-
дач, исходя из 
этапов карьер-
ного роста и 
требований 
рынка труда; 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
содержания 
процесса целе-
полагания про-
фессионального 
и личностного 
развития, осо-
бенностей спо-
собов реализа-
ции при реше-
нии профессио-
нальных задач, 
исходя из этапов 
карьерного роста 
и требований 
рынка труда; 

Уметь: форму-
лировать цели 
личностного и 
профессио-
нального разви-
тия и условия 
их достижения, 
исходя из тен-
денций разви-
тия области 
профессио-
нальной дея-

отсутствие 
умений 

Частично осво-
енные умения 
формулировать 
цели личност-
ного и профес-
сионального 
развития и 
условия их до-
стижения, ис-
ходя из тенден-
ций развития 
области про-

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески осу-
ществляемые 
умения форму-
лировать цели 
личностного и 
профессио-
нального разви-
тия и условия 
их достижения, 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные про-
белы умения 
формулировать 
цели личност-
ного и профес-
сионального 
развития и 
условия их до-
стижения, ис-

Сформирован-
ные умения 
формулировать 
цели личностно-
го и профессио-
нального разви-
тия и условия их 
достижения, 
исходя из тен-
денций развития 
области профес-
сиональной дея-



тельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей; 
 
 

фессиональной 
деятельности, 
этапов профес-
сионального 
роста, индиви-
дуально-
личностных 
особенностей; 
 
 

исходя из тен-
денций разви-
тия области 
профессио-
нальной дея-
тельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей; 
 

ходя из тенден-
ций развития 
области про-
фессиональной 
деятельности, 
этапов профес-
сионального 
роста, индиви-
дуально-
личностных 
особенностей; 
 

тельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных осо-
бенностей; 
 

владеть: спо-
собами выявле-
ния и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессио-
нально-
значимых ка-
честв и 
путями дости-
жения более 
высокого уров-
ня 
их развития. 
 

отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки  владе-
ния способами 
выявления и 
оценки инди-
видуально-
личностных, 
профессио-
нально-
значимых ка-
честв и путями 
достижения 
более высокого 
уровня их раз-
вития. 
 

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески применя-
емые навыки 
владения спо-
собами выявле-
ния и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессио-
нально-
значимых ка-
честв и путями 
достижения 
более высокого 
уровня их раз-
вития. 

Прочные навы-
ки владения 
способами вы-
явления и 
оценки индиви-
дуально-
личностных, 
профессио-
нально-
значимых ка-
честв и путями 
достижения 
более высокого 
уровня их раз-
вития. 
 

Прочные и ме-
тодически обос-
новываемые 
навыки владения 
способами выяв-
ления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессиональ-
но-значимых 
качеств и путями 
достижения бо-
лее высокого 
уровня их разви-
тия. 
 

ОПК-2- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования 
знать: законо-
мерности и ме-
ханизмы орга-
низации учеб-
ного процесса в 
вузе; особенно-
сти протекания 
и способы ак-
тивизации 
учебно-
познавательной 
деятельности 
студентов; 
 

Не знает Фрагментарные 
знания законо-
мерностей и 
механизмов 
организации 
учебного про-
цесса в вузе; 
особенностей 
протекания и 
способов акти-
визации учеб-
но-
познавательной 
деятельности 
студентов. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
закономерно-
стей и меха-
низмов органи-
зации учебного 
процесса в вузе; 
особенностей 
протекания и 
способов акти-
визации учеб-
но-
познавательной 
деятельности 
студентов. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания законо-
мерностей и 
механизмов 
организации 
учебного про-
цесса в вузе; 
особенностей 
протекания и 
способов акти-
визации учеб-
но-
познавательной 
деятельности 
студентов. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
закономерностей 
и механизмов 
организации 
учебного про-
цесса в вузе; 
особенностей 
протекания и 
способов акти-
визации учебно-
познавательной 
деятельности 
студентов. 

уметь: выби-
рать адекват-
ные способы 
планирования и 
проведения 
учебных заня-
тий в вузе; да-
вать психоло-
гическую ха-
рактеристику 
личности, сту-
денческой 
группе; органи-

отсутствие 
умений 

Частично осво-
енные умения 
выбирать адек-
ватные способы 
планирования и 
проведения 
учебных заня-
тий в вузе; да-
вать психоло-
гическую ха-
рактеристику 
личности, сту-
денческой 

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески осу-
ществляемые 
умения выби-
рать адекват-
ные способы 
планирования и 
проведения 
учебных заня-
тий в вузе; да-
вать психоло-

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные про-
белы умения 
выбирать адек-
ватные способы 
планирования и 
проведения 
учебных заня-
тий в вузе; да-
вать психоло-
гическую ха-

Сформирован-
ные умения вы-
бирать адекват-
ные способы 
планирования и 
проведения 
учебных занятий 
в вузе; давать 
психологиче-
скую характери-
стику личности, 
студенческой 
группе; органи-



зовывать эф-
фективную ра-
боту в малых 
группах; 
 

группе; органи-
зовывать эф-
фективную ра-
боту в малых 
группах; 
 
 

гическую ха-
рактеристику 
личности, сту-
денческой 
группе; органи-
зовывать эф-
фективную ра-
боту в малых 
группах; 
 

рактеристику 
личности, сту-
денческой 
группе; органи-
зовывать эф-
фективную ра-
боту в малых 
группах; 
 

зовывать эффек-
тивную работу в 
малых группах; 
 

владеть: навы-
ками организа-
ции учебного 
процесса в вузе 
с учетом его 
психолого-
педагогических 
закономерно-
стей 

отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 
навыки органи-
зации учебного 
процесса в вузе 
с учетом его 
психолого-
педагогических 
закономерно-
стей  

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески применя-
емые навыки 
организации 
учебного про-
цесса в вузе с 
учетом его пси-
холого-
педагогических 
закономерно-
стей  

Прочные навы-
ки организации 
учебного про-
цесса в вузе с 
учетом его пси-
холого-
педагогических 
закономерно-
стей  

Прочные и ме-
тодически обос-
новываемые 
навыки органи-
зации учебного 
процесса в вузе с 
учетом его пси-
холого-
педагогических 
закономерностей  

ПК-3 - Готовность использовать знания педагогики и психологии высшей школы для решения образова-
тельных и профессиональных задач в области русской литературы 

знать:  
психологиче-
ские особенно-
сти деятельно-
сти студентов и 
преподавателей 
вуза; 
 

отсутствие 
знаний  

Фрагментарные 
знания психо-
логических 
особенностей 
деятельности 
студентов и 
преподавателей 
вуза. 
 

Общие, но не 
структуриро-
ванные и по-
верхностные 
знания психо-
логических 
особенностей 
деятельности 
студентов и 
преподавателей 
вуза. 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания психо-
логических 
особенностей 
деятельности 
студентов и 
преподавателей 
вуза. 
 

Демонстрирует 
глубокие знания 
психологиче-
ских особенно-
стей деятельно-
сти студентов и 
преподавателей 
вуза. 
 

уметь: активи-
зировать позна-
вательную дея-
тельность сту-
дентов, интер-
претировать их 
психические 
состояния; 
 

Отсутствие 
умений 

Не демонстри-
рует достаточ-
ных умений 
активизировать 
познаватель-
ную деятель-
ность студен-
тов, интерпре-
тировать их 
психические 
состояния; 

Демонстрирует 
частичные уме-
ния разработки 
методического 
сопровождения 
учебного про-
цесса, но плохо 
связывает эти 
умения с про-
фессиональным 
развитием обу-
чающегося 

Умеет разраба-
тывать методи-
ческое сопро-
вождение учеб-
ного процесса с 
ориентацией на 
профессио-
нальное разви-
тие обучающе-
гося 

Уверенно владе-
ет навыками 
разработки ме-
тодическое со-
провождение 
учебного про-
цесса с ориента-
цией на профес-
сиональное раз-
витие обучаю-
щегося 

владеть: сред-
ствами педаго-
гической дея-
тельности для 
решения обра-
зовательных и 
профессио-
нальных задач в 
области рус-
ской литерату-
ры 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владения сред-
ствами педаго-
гической дея-
тельности для 
решения обра-
зовательных и 
профессио-
нальных задач в 
области рус-
ской литерату-
ры 

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески применя-
емые навыки 
владения сред-
ствами педаго-
гической дея-
тельности для 
решения обра-
зовательных и 
профессио-
нальных задач в 
области рус-

Прочные навы-
ки владения 
средствами пе-
дагогической 
деятельности 
для решения 
образователь-
ных и профес-
сиональных 
задач в области 
русской лите-
ратуры 

Прочные и ме-
тодически обос-
новываемые 
навыки владения 
средствами пе-
дагогической 
деятельности 
для решения 
образовательных 
и профессио-
нальных задач в 
области русской 
литературы 



ской литерату-
ры 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в си-
стему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но») осуществляется следующим образом:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтин-
говых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-
обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-
петенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материа-
лом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 
не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходи-
мые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, неко-
торые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-
ваны.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-
мой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет с оценкой), равна 100. Баллы, характери-
зующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего пе-
риода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 
1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной ли-
тературы; участие в оценке результатов обучения дру-
гих и самооценка; участие в обсуждении проблемных 
вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (1 
балл за 2 часа заня-

тий) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 8 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семест-

ра 
до 74 баллов 

 Собеседование до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
 Мозговой штурм до 12 баллов 
 Написание эссе  до 10 баллов 
 Решение кейсов до 10 баллов 
 Выполнение проекта до 12 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «Основы педагогики и психологии высшей школы» в течение 1 семестра: 
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-

жуточной аттестацией; 



 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные меро-
приятия.  

 
ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального обра-

зования   Протокол № 8 от «18» мая 2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формиро

вания 
компете

нции 

Оцено
чное 

средст
во 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1  

 

Способностью 

самостоятельно 
осуществлять 
научно-

исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-

коммуникационны
х технологий 

ЗНАТЬ: 
современные 
способы 
использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности. Код 
З1 (ОПК-1) 
УМЕТЬ: 
выбирать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современные, 
научно 
обоснованные 
методы 
исследования. Код 
У1 (ОПК-1) 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов. Код В1 
(ОПК-1)  

Анализ степени 
изученности 
проблемы, 

исследуемой в 
научно-

квалификационн
ой работе; 

 

Критический 
анализ 

существующих 
подходов к 
решению 

поставленных 
задач 

 

Написание 
введения к 

научно-

квалификационн
ой работе 

 

Самостояте
льная 
работа 

собеседов
ание; 

устный 
доклад; 
отчет о 
подготовк
е научно-

квалифика
ционной 
работы; 

научно-

квалифика
ционная 
работа 
(диссерта
ция); 
научный 
доклад об 
основных 
результата
х 
подготовл
енной 
научно-

квалифика
ционной 
работы 
(диссерта
ции) 

ПК-1 Способностью к 
самостоятельному 
исследованию 
проблем истории 
русской 
литературы XI – 

XX (XXI) веков, 
изучение сущности 
и особенностей 
творчества русских 
писателей, их 

ЗНАТЬ: 
степень 
изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код З1 (ПК-1) 

деятельность 

Определение 
возможных 

методологически
х подходов к 

решению 
поставленных в 

диссертации 
задач; 

 

Уточнение 
методологическо

го 
инструментария 

Самостояте
льная 
работа 

собеседов
ание, 
устный 
доклад, 
отчет о 
подготовк
е научно-

квалифика
ционной 
работы; 

научно-

квалифика
ционная 



художественных 
открытий, 
продолжения ими 
национальных 
традиций и 
достижений 
мировой 
литературы 

отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов, 
научных школ. 
Код З2 (ПК-1) 

индивидуально-

писательское и 
типологическое 
выражения 
жанрово- 

стилевых 
особенностей в их 
историческом 
развитии. Код З3 
(ПК-1) 

УМЕТЬ: 
оценивать степень 
изученности и 
актуальность 
выбранной 
научной темы в 
контексте 
изучения проблем 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код У1 (ПК-1) 

формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной 
области изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код У2 (ПК-1) 

обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов 

своего 
исследования для 

исследования 

 
Написание 
введения к 

научно-

квалификационн
ой работе 

 

Написание 
первой главы 

научно-

квалификационн
ой работы 

работа 
(диссерта
ция); 
научный 
доклад об 
основных 
результата
х 
подготовл
енной 
научно-

квалифика
ционной 
работы 
(диссерта
ции) 



изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код У2 (ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 
современной 
научной 
терминологией, 
концептуально-

понятийным 
инструментарием, 
необходимым для 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 

Код В1 (ПК-1) 

методикой 
ведения научной 
дискуссии по 
проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код В2 (ПК-1) 

ПК-2 Владением 
навыками 
квалифицированно
го анализа развития 
жанров, стилей, 
течений, 
направлений в 
художественном 
словесном 
творчестве и его 
связей с 
протекающей 
рядом 
литературной 
деятельностью 
(литературная 
критика, письма, 
дневники, 
записные книжки, 
мемуары и т.п.); 
изучения динамики 
литературного 

ЗНАТЬ: 
исторически 
сложившиеся 
литературоведчес
кие методы 
анализа, 
реферирования, 
комментирования 
литературного и 
научного текста. 
Код З1 (ПК-2); 

современную 
практику 
литературоведчес
кого анализа, 
реферирования, 
комментирования 
литературного и 
научного текста; 
дискуссионные 
проблемы 
современного 

Определение 
возможных 

методологически
х подходов к 

решению 
поставленных в 

диссертации 
задач; 

 

Уточнение 
методологическо

го 
инструментария 

исследования 

 
Написание 
введения к 

научно-

квалификационн
ой работе 

 

Написание 
первой главы 

научно-

квалификационн
ой работы 

Самостояте
льная 
работа 

собеседов
ание, 
устный 
доклад, 
отчет о 
подготовк
е научно-

квалифика
ционной 
работы; 

научно-

квалифика
ционная 
работа 
(диссерта
ция); 
научный 
доклад об 
основных 
результата
х 
подготовл
енной 
научно-

квалифика
ционной 
работы 



творчества литературоведени
я и практику их 
решения. Код 
З2(ПК-2). 

УМЕТЬ: 
оценивать 
репрезентативнос
ть источниковой 
базы, с точки 
зрения 
примененных в 
ней 
литературоведчес
ких методов 
работы с текстом, 
достоверность и 
информативность 
источников для 
решения проблем 
жанра, стиля, 
направления, 
течения; проблем 
динамики 
развития 
индивидуального 
творчества 
писателя. Код 
У1(ПК-2);  

выбирать 
стратегию и 
тактику 
организации 
профессионально
й коммуникации 
для 

обоснования 
достоверности и 
новизны 
полученных 
результатов 
своего 
исследования в 
контексте 
развития 
современной 
науки и знаний 
методов работы с 
материалом 
исследования. 
Код У2 (ПК-2) 

ВЛАДЕТЬ: 
современными 

(диссерта
ции) 



научными 
методами 
проведения 
самостоятельного 
научного 
исследования 
литературных 
фактов; оценки их 
репрезентативнос
ти, 
достоверности, 
информативности. 
Код В1 (ПК-2) 

УК-1 
 

Способностью к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарн
ых областях 

ЗНАТЬ: 
методы 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методы 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарны
х областях. Код 
З1(УК-1) 

УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских 
и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигры
ши реализации этих 
вариантов. Код У1 
(УК-1) 

при решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений. Код 
У2 (УК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа 
методологических 

Определение 
темы научно-

квалификационн
ой работы 

(диссертации); 
 

Составление 
поэтапного 

плана работы 

 

Подготовка 
текста научно-

квалификационн
ой работы 

 

 

Самостояте
льная 
работа 

собеседов
ание, 
устный 
доклад, 
отчет о 
подготовк
е научно-

квалифика
ционной 
работы;  

научно-

квалифика
ционная 
работа 
(диссерта
ция); 
научный 
доклад об 
основных 
результата
х 
подготовл
енной 
научно-

квалифика
ционной 
работы 
(диссерта
ции) 



проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач,  
в том числе в 
междисциплинарны
х областях. Код В1 
(УК-1) 

навыками 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательски
х и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях. Код 
В2 (УК-1) 

УК-3 Готовностью 
участвовать в 
работе российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-

образовательных 
задач 

ЗНАТЬ:  
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме 
при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах. Код 
З1(УК-3) 
УМЕТЬ:  
следовать нормам, 
принятым в 
научном общении 
при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с 
целью решения 
научных и научно-

образовательных 
задач. Код У1(УК-

3) 
осуществлять 
личностный выбор 

Определение 
темы научно-

квалификационн
ой работы 

(диссертации) 
 

Составление 
поэтапного 

плана работы. 
 

Формулирование 
цели 

исследования 

 

Постановка 
задач 

исследования 

 

Написание 
введения к 

научно-

квалификационн
ой работе 

 

Формулирование 
основных 

положений 
научно-

квалификационн
ой работы 

 

Написание 
заключения 

Самостояте
льная 
работа 

собеседов
ание, 
устный 
доклад, 
отчет о 
подготовк
е научно-

квалифика
ционной 
работы; 

научно-

квалифика
ционная 
работа 
(диссерта
ция); 
научный 
доклад об 
основных 
результата
х 
подготовл
енной 
научно-

квалифика
ционной 
работы 
(диссерта
ции) 



в процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом. Код 
У2(УК-3) 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа 
основных 
мировоззренческих 
и методологических 
проблем, вт.ч. 
междисциплинарно
го характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-

образовательных 
задач в российских 
или 
международных 
исследовательских 
коллективах. Код 
В1(УК-3) 
технологиями 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных 
и научно-

образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке. 

Код В2(УК-3) 
технологиями 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных 
и научно-

образовательных 
задач. Код В3(УК-

3) 
различными типами 
коммуникаций при 

научно-

квалификационн
ой работы 



осуществлении 
работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных 
и научно-

образовательных 
задач. Код В4(УК-

3) 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Собеседование с научным руководителем 

Темы для проведения собеседования: 
1. Определение темы научно-квалификационной работы (диссертации). 
2. Поиск и реферирование специальной литературы и опубликованных источников 

по теме диссертации. Формирование предварительного библиографического списка по 
направлению исследования.  

3. Анализ степени изученности проблемы, исследуемой в научно-квалификационной 
работе 

4. Формулирование цели исследования. 
5. Постановка задач исследования 

6. Выявление и классификация источников по теме исследования 

7. Критический анализ существующих подходов к решению поставленных задач 

8. Определение возможных методологических подходов к решению поставленных в 
диссертации задач 

9. Формирование источниковой базы научно-квалификационной работы 

10. Работа с научной литературой в библиотеках 

11. Уточнение методологического инструментария исследования 

12. Анализ различных видов источников 

13. Уточнение понятийного инструментария исследования 

14. Систематизация, анализ и обобщение собранных материалов 

15. Формулирование основных положений научно-квалификационной работы 

 

Критерии оценки результатов собеседования: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 20 баллов: 
 

Сумма 
баллов 

Критерий оценки 

З1 (ОПК-1), З1 (ПК-1), З2 (ПК-1), З3 (ПК-1), З1 (ПК-2), З2 (ПК-2), З1 (УК-1), 
З1 (УК-3) 

от 17 до 20 Сформированные систематические знания о современных способах использования 
информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности, степени 

изученности проблем русской литературы XI – XXI веков, литературной критики, 
мемуаристики, деятельности отдельных выдающихся ученых-литературоведов, научных 
школ, индивидуально-писательском и типологическом выражении жанрово- стилевых 
особенностей в их историческом развитии, методах критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а также методах генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 
особенностях представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

от 13 до 16 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о современных способах 

использования информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере 
деятельности, степени изученности проблем русской литературы XI – XXI веков, 
литературной критики, мемуаристики, деятельности отдельных выдающихся ученых-

литературоведов, научных школ, индивидуально-писательском и типологическом 
выражении жанрово- стилевых особенностей в их историческом развитии, методах 



критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методах 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях, особенностях представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах. 

от 9 до 12 Общие, но не структурированные знания о современных способах использования 
информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности, степени 

изученности проблем русской литературы XI – XXI веков, литературной критики, 
мемуаристики, деятельности отдельных выдающихся ученых-литературоведов, научных 
школ, индивидуально-писательском и типологическом выражении жанрово- стилевых 
особенностей в их историческом развитии, методах критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а также методах генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 
особенностях представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

от 5 до 8 Фрагментарные знания о современных способах использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности, степени изученности 
проблем русской литературы XI – XXI веков, литературной критики, мемуаристики, 
деятельности отдельных выдающихся ученых-литературоведов, научных школ, 

индивидуально-писательском и типологическом выражении жанрово- стилевых 
особенностей в их историческом развитии, методах критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а также методах генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 
особенностях представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

от 0 до 4 Полное или почти полное отсутствие знаний 

 

 



2.2. Представление отчета о промежуточных результатах подготовки научно-

квалификационной работы за семестр  

Отчет о результатах подготовки научно-квалификационной работы 
представляется в конце каждого семестра. Структура и содержание отчета должны 
соответствовать структуре и содержанию индивидуального плана работы аспиранта.  

В отчете должны быть отражены:  

1. Виды деятельности по подготовке научно-квалификационной работы, 
проделанной в течение отчетного периода (семестра). 

2. Наличие подготовленных разделов научно-квалификационной работы. 
3. Соответствие результатов плану подготовки научно-квалификационной работы.  

Критерии оценки отчета аспиранта: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка отчета 50 баллов.  
 

Сумма 
баллов 

Критерий оценки 

У1 (ОПК-1), У1 (ПК-1), У2 (ПК-1), У1 (ПК-2),  
В1 (ОПК-1), В1 (ПК-1), В2 (ПК-1) 

 

от 41 до 50 Задачи по подготовке научно-квалификационной работы на отчетный период выполнены успешно и в 
полном объеме. 
 

Подготовлен раздел научно-квалификационной работы в соответствии с планом; текст раздела не 
требует существенной доработки. 
 

Достигнутые результаты соответствуют плану подготовки научно-квалификационной работы. 
 

Успешно и систематически применяются методы планирования, подготовки, проведения НИР, анализа 
полученных данных, формулировка выводов по результатам НИР 

 

от 31 до 40 Задачи по подготовке научно-квалификационной работы на отчетный период выполнены в целом 
успешно, с незначительными пробелами. 
 

Подготовлен раздел научно-квалификационной работы в соответствии с планом; текст раздела требует 
доработки в соответствии с замечаниями научного руководителя. 
 

Достигнутые результаты в целом соответствуют плану подготовки научно-квалификационной работы, 
с отдельными пробелами. 
 

Демонстрирует в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение методов 
планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных данных, формулировка выводов по 
результатам НИР 

 

от 21 до 30 Задачи по подготовке научно-квалификационной работы на отчетный период выполнялись в целом 
успешно, но не систематически. 
 

Подготовлен раздел научно-квалификационной работы в соответствии с планом; текст раздела требует 
существенной доработки. 
 

Достигнутые результаты в целом соответствуют плану подготовки научно-квалификационной работы, 
но носят не систематизированный характер. 
 

Демонстрирует в целом успешное, но не систематическое применение навыков планирования научного 
исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов 

 

от 11 до 20 Задачи по подготовке научно-квалификационной работы на отчетный период выполнены частично. 
 

Раздел научно-квалификационной работы подготовлен частично; текст раздела требует существенной 
доработки. 



 

План подготовки научно-квалификационной работы выполнен частично. 
 

Фрагментарное применение навыков планирования научного исследования, анализа получаемых 
результатов и формулировки выводов 

 

от 0 до 10 Отчет не представлен 

План подготовки научно-квалификационной работы не выполнен 

 

 

  



2.3. Представление устного доклада о промежуточных результатах подготовки 
научно-квалификационной работы за учебный год 

 

Устный доклад о результатах научно-исследовательской деятельности за отчетный 
период (учебный год) представляется аспирантом на заседании кафедры в конце 2 и 4  
семестров.  

В докладе должны быть отражены: 
1. Объект и предмет исследования  
2. Цель и основные задачи исследования  
3. Задачи по подготовке научно-квалификационной работы в соответствии с планом 

на отчетный период (учебный год). 
4. Виды деятельности по подготовке научно-квалификационной работы, 

проделанной в течение отчетного периода (учебного года). 
5. Достигнутые результаты исследования, решенные научные задачи. 
6. Наличие подготовленных разделов научно-квалификационной работы. 
7. Соответствие результатов плану подготовки научно-квалификационной работы.  

Представление доклада на заседании кафедры предполагает обсуждение доклада с 
элементами научной дискуссии, в ходе которой проверяются умения и навыки аспиранта в 
соответствии с формируемыми компетенциями.  

1. Критерии оценки устного доклада аспиранта: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного доклада 30 баллов.  

Сумма 
баллов 

Критерий оценки 

У2 (ПК-1), У2 (ПК-2), У1 (УК-1), У2 (УК-1), 
В1 (УК-1), В2 (УК-1), В1 (УК-3) 

 

от 25 до 30  Сформированное умение формулировать цели и ставить задачи научного исследования в 
выбранной области изучения русской литературы, литературной критики, мемуаристики; 

обосновывать степень достоверности, новизну и научно-практическую значимость 
полученных результатов своего исследования для изучения русской литературы, 
литературной критики, мемуаристики; анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов; при решении исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 
ограничений. 
Сформированное владение навыками анализа методологических проблем, возникающих при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях; навыками анализа основных мировоззренческих и 
методологических проблем, вт.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе 
по решению научных и научно-образовательных задач в российских или международных 
исследовательских коллективах.  

от 19 до 24 В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умения 
формулировать цели и ставить задачи научного исследования в выбранной области изучения 
русской литературы, литературной критики, мемуаристики; обосновывать степень 
достоверности, новизну и научно-практическую значимость полученных результатов своего 
исследования для изучения русской литературы, литературной критики, мемуаристики; 
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; при решении 
исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

Содержащее отдельные пробелы владение навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 



междисциплинарных областях; навыками критического анализа и оценки современных 
научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; навыками анализа 
основных мировоззренческих и методологических проблем, вт.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач в 
российских или международных исследовательских коллективах. 

от 13 до 18 В целом успешное, но не систематическое использование умения формулировать цели и 
ставить задачи научного исследования в выбранной области изучения русской литературы, 
литературной критики, мемуаристики; обосновывать степень достоверности, новизну и 
научно-практическую значимость полученных результатов своего исследования для 
изучения русской литературы, литературной критики, мемуаристики; анализировать 
альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; при решении 
исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

В целом успешное, но не систематическое владение навыками анализа методологических 
проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; навыками критического анализа и оценки современных 
научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; навыками анализа 
основных мировоззренческих и методологических проблем, вт.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач в 
российских или международных исследовательских коллективах. 

от 7 до 12 Фрагментарное использование умения формулировать цели и ставить задачи научного 
исследования в выбранной области изучения русской литературы, литературной критики, 
мемуаристики; обосновывать степень достоверности, новизну и научно-практическую 
значимость полученных результатов своего исследования для изучения русской литературы, 
литературной критики, мемуаристики; анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов; при решении исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 
ограничений. 

Фрагментарное владение навыками анализа методологических проблем, возникающих при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях; навыками анализа основных мировоззренческих и 
методологических проблем, вт.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе 
по решению научных и научно-образовательных задач в российских или международных 
исследовательских коллективах. 

от 0 до 6 Полное или почти полное отсутствие умений и навыков  

 

2.4. Представление текста научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук 

 

Окончательный вариант научно-квалификационной работы (диссертации) и 
научного доклада представляется аспирантом научному руководителю в конце 6 семестра. 

 

Критерии оценки текста научно-квалификационной работы аспиранта: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка текста научно-квалификационной работы 100 баллов: 
 

Сумма 
баллов 

Критерий оценки 

У1 (УК-3), У2 (УК-3), 
В1 (ПК-2), В2 (УК-3), 

 В3 (УК-3), В4 (УК-3) 
от 81 до 100 Сформированное умение следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 

российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 



научно-образовательных задач; осуществлять личностный выбор в процессе работы в 
российских и международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 
принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом. 
Сформированное владение технологиями оценки результатов коллективной деятельности по 
решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 
языке, технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 
различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач.  

от 61 до 80 В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение следовать нормам, принятым 
в научном общении при работе в российских и международных исследовательских 
коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; осуществлять 
личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность 
перед собой, коллегами и обществом. 
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение технологиями оценки 
результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-образовательных 
задач, в том числе ведущейся на иностранном языке, технологиями планирования 
деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению 
научных и научно-образовательных задач; различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач. 

от 41 до 60 В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение следовать нормам, 
принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских 
коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; осуществлять 
личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских 
коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность 
перед собой, коллегами и обществом. 
В целом успешное, но не систематически осуществляемое владение технологиями оценки 
результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-образовательных 
задач, в том числе ведущейся на иностранном языке, технологиями планирования 
деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению 
научных и научно-образовательных задач; различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач. 

от 21 до 40 Частично освоенное умение следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 
российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 
научно-образовательных задач; осуществлять личностный выбор в процессе работы в 
российских и международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 
принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом. 
Частично освоенное владение технологиями оценки результатов коллективной деятельности 
по решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на 
иностранном языке, технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских 
и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 
различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 

от 0 до 21 Полное или почти полное отсутствие умений и навыков 

 

2.5. Представление устного доклада (итогового) о результатах подготовки 
научно-квалификационной работы  

Итоговый устный доклад о результатах научно-исследовательской деятельности за 
весь период обучения в аспирантуре представляется аспирантом на заседании кафедры в 
конце 6  семестра.  

В докладе должны быть отражены: 
1. Актуальность темы исследования 

2. Объект и предмет исследования, хронологические и территориальные рамки 
работы  

3. Степень изученности темы 

4. Цель и основные задачи исследования 



5. Источниковая база исследования 

6. Методология и методы исследования  
7. Основные результаты исследования 

8. Новизна и научно-практическая значимость исследования. 
9. Степень достоверности результатов исследования 

10. Апробация результатов исследования, полнота изложения материалов диссертации 
в работах, опубликованных аспирантом.  

Представление доклада на заседании кафедры предполагает обсуждение доклада с 
элементами научной дискуссии, в ходе которой проверяются умения и навыки аспиранта в 
соответствии с формируемыми компетенциями.  

На заседании должно быть обсуждено: личное участие аспиранта в получении 
результатов, изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации); степень 
достоверности результатов проведенных исследований; их новизна и практическая 
значимость; ценность научных работ аспиранта; отсутствие заимствованного материала 
без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, 
выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок на соавторов; научная специальность 
(научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует научно-

квалификационная работа; полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных аспирантом.  
 

 

Критерии оценки устного (итогового) доклада аспиранта: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного доклада 30 баллов.  

Сумма 
баллов 

Критерий оценки 

У1 (ОПК-1), У1 (ПК-1), У2 (ПК-1), У1 (ПК-2), У2 (ПК-2), У1 (УК-1), У2 (УК-

1), У1 (УК-3), У2 (УК-3), 
В1 (ОПК-1), В1 (ПК-1), В2 (ПК-1), В1 (УК-1), В2 (УК-1), В1 (УК-3), В2 (УК-3), 

 В3 (УК-3), В4 (УК-3) 

от 25 до 30  Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в научно-квалификационной 
работе (диссертации).  

Результаты проведенных исследований характеризуются высокой степенью достоверности.  
Результаты проведенных исследований характеризуются новизной и практической значимостью.  
Научно-исследовательская работа аспиранта обладает научной ценностью.   
В работе отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результаты научных работ, выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок на 
соавторов.  

Научно-квалификационная работа соответствует заявленной научной специальности и отрасли 
науки. 

Материалы диссертации достаточно полно изложены в работах, опубликованных аспирантом 

от 19 до 24 Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в научно-квалификационной 
работе (диссертации).  

Результаты проведенных исследований характеризуются достоверностью (с отдельными 
пробелами).  

Результаты проведенных исследований характеризуются новизной и практической значимостью 
(с отдельными пробелами).  

Научно-исследовательская работа аспиранта обладает научной ценностью при условии 
устранения отмеченных недостатков.   

В работе отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 
заимствования, результаты научных работ, выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок на 
соавторов.  



Научно-квалификационная работа соответствует заявленной научной специальности и отрасли 
науки. 

Материалы диссертации с отдельными пробелами изложены в работах, опубликованных 
аспирантом 

от 13 до 18 Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в научно-квалификационной 
работе (диссертации).  

Достоверность результатов проведенных исследований обоснована недостаточно.  
Результаты проведенных исследований характеризуются малой степенью новизны и 

практической значимости.  

Научно-исследовательская работа аспиранта обладает малой научной ценностью.   
В работе отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результаты научных работ, выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок на 
соавторов.  

Научно-квалификационная работа соответствует заявленной научной специальности и отрасли 
науки. 

Материалы диссертации не систематически изложены в работах, опубликованных аспирантом 

от 7 до 12 Фрагментарное личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в научно-

квалификационной работе (диссертации).  
Результаты проведенных исследований являются недостоверными.  
Результаты проведенных исследований не отличаются новизной и практической значимостью.  
Научно-исследовательская работа аспиранта не обладает научной ценностью.   
В работе наличествует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, результаты научных работ, выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок на 
соавторов.  

Научно-квалификационная работа не соответствует заявленной научной специальности и 
отрасли науки. 

Работы, опубликованные аспирантом, фрагментарно отражают или не отражают содержание 
диссертации 

от 0 до 6 Текст научно-квалификационной работы (диссертации) не представлен 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Обучающийся знает: методы критического анализа и оценки современных научных 
достижений,  

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции УК-1, 

проверяется на основе собеседования. 
 

Темы для проведения собеседования: 
1. Определение темы научно-квалификационной работы (диссертации). 
2. Поиск и реферирование специальной литературы и опубликованных источников 

по теме диссертации. Формирование предварительного библиографического списка по 
направлению исследования.  

3. Анализ степени изученности проблемы, исследуемой в научно-квалификационной 
работе 

4. Формулирование цели исследования. 
5. Постановка задач исследования 

6. Выявление и классификация источников по теме исследования 

7. Критический анализ существующих подходов к решению поставленных задач 

8. Определение возможных методологических подходов к решению поставленных в 
диссертации задач 

9. Формирование источниковой базы научно-квалификационной работы 

10. Работа с историческими источниками в архивах, музеях, библиотеках 

11. Уточнение методологического инструментария исследования 

12. Источниковедческий анализ различных видов источников 

13. Уточнение понятийного инструментария исследования 

14. Систематизация, анализ и обобщение собранных материалов 

15. Формулирование основных положений научно-квалификационной работы 

 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

 Обучающийся знает: особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции УК-3, 

проверяется на основе собеседования. 
 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 



Обучающийся знает: современные способы использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ОПК-

1, проверяется на основе собеседования.  
 

ПК-1 Способностью к самостоятельному исследованию проблем истории русской 

литературы XI – XX (XXI) веков, изучение сущности и особенностей творчества 

русских писателей, их художественных открытий, продолжения ими национальных 

традиций и достижений мировой литературы 

Обучающийся знает:  

степень изученности проблем русской литературы XI – XXI веков, литературной 
критики, мемуаристики;  

деятельность отдельных выдающихся ученых-литературоведов, научных школ; 
индивидуально-писательское и типологическое выражения жанрово- стилевых 

особенностей в их историческом развитии. 
 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе собеседования.  
 

ПК-2 Владением навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 

течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с 

протекающей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, 

дневники, записные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного 

творчества 

Обучающийся знает:  

исторически сложившиеся литературоведческие методы анализа, реферирования, 
комментирования литературного и научного текста; 

современную практику литературоведческого анализа, реферирования, 
комментирования литературного и научного текста; дискуссионные проблемы 
современного литературоведения и практику их решения. 
 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе собеседования.  
 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Обучающийся умеет: анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции УК-1, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 
 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

Обучающийся умеет:  



осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за 
него ответственность перед собой, коллегами и обществом. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции УК-3, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 
 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

Обучающийся умеет: выбирать и применять в профессиональной деятельности 
современные, научно обоснованные методы исследования. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОПК-

1, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, 
отчета, устного доклада, устного итогового доклада. 

 

ПК-1 Способностью к самостоятельному исследованию проблем истории русской 

литературы XI – XX (XXI) веков, изучение сущности и особенностей творчества 

русских писателей, их художественных открытий, продолжения ими национальных 

традиций и достижений мировой литературы 

Обучающийся умеет:  

 оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной темы в 
контексте изучения проблем русской литературы, литературной критики, мемуаристики;  
формулировать цели и ставить задачи научного исследования в выбранной области 
изучения русской литературы, литературной критики, мемуаристики; 

обосновывать степень достоверности, новизну и научно-практическую значимость 
полученных результатов своего исследования для изучения русской литературы, 
литературной критики, мемуаристики. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, устного 

итогового доклада. 
 

ПК-2 Владением навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 

течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с 

протекающей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, 

дневники, записные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного 

творчества 

Обучающийся умеет:  

оценивать репрезентативность источниковой базы, с точки зрения примененных в 
ней литературоведческих методов работы с текстом, достоверность и информативность 
источников для решения проблем жанра, стиля, направления, течения; проблем динамики 
развития индивидуального творчества писателя;  

выбирать стратегию и тактику организации профессиональной коммуникации для 
обоснования достоверности и новизны полученных результатов своего исследования в 
контексте развития современной науки и знаний методов работы с материалом 
исследования. 

 



Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, устного 
итогового доклада. 

 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Обучающийся владеет: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции УК-

1, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 
 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

Обучающийся владеет: навыками анализа основных мировоззренческих и 
методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при 
работе по решению научных и научно-образовательных задач в российских или 
международных исследовательских коллективах; 

технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных 
и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции УК-

3, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы. 
 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

Обучающийся владеет: навыками планирования научного исследования, анализа 
получаемых результатов и формулировки выводов. 
 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции 
ОПК-1, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, 
отчета, устного доклада, устного итогового доклада. 

 

ПК-1 Способностью к самостоятельному исследованию проблем истории русской 

литературы XI – XX (XXI) веков, изучение сущности и особенностей творчества 

русских писателей, их художественных открытий, продолжения ими национальных 

традиций и достижений мировой литературы 

Обучающийся владеет:  

современной научной терминологией, концептуально-понятийным инструментарием, 
необходимым для изучения русской литературы, литературной критики, мемуаристики; 

методикой ведения научной дискуссии по проблемам русской литературы, литературной 
критики, мемуаристики. 

 



Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-

1, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, 
устного итогового доклада. 

 

ПК-2 Владением навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 

течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с 

протекающей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, 

дневники, записные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного 

творчества 

Обучающийся владеет:  

современными научными методами проведения самостоятельного научного 
исследования литературных фактов; оценки их репрезентативности, достоверности, 
информативности. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-

2, проверяется на основе представленного текста научно-квалификационной работы, 
устного итогового доклада. 

 

 

 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: 
методы 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методы 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплина
рных областях 

Код З1(УК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплина
рных 

Сформированны
е 
систематические 
знания методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплина
рных 

УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные 
варианты 
решения 
исследовательск
их и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/прои
грыши 
реализации этих 
вариантов 

Код У1 (УК-1) 

 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты 
решения 
исследовательск
их и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/прои
грыши 
реализации этих 
вариантов 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск
их и 
практических 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/про
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

В целом 
успешно, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск
их задач и 
оценка 
потенциальных 
выигрышей/про
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

Сформированно
е умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты 
решения 
исследовательск
их и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/прои
грыши 
реализации этих 
вариантов 

УМЕТЬ: 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 
генерировать 
новые идеи, 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
решении 
исследовательск
их и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
при решении 
исследовательск
их и 

Сформированно
е умение при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 
генерировать 



поддающиеся 
операционализа
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Код У2 (УК-1) 

генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

идеи, 
поддающиеся 
операционализа
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач,  
в том числе в 
междисциплина
рных областях 

Код В1 (УК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплина
рных областях 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплина
рных областях 

Код В2 (УК-1) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных задач 

ЗНАТЬ: 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах 

Код З1(УК-3) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 
особенностей 
предоставления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме 

Неполные 
знания 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме, при 
работе в 
российских и 
международных 
коллективах 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских и 

Сформированны
е и 
систематические 
знания 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских и 
международных 
исследовательск



 международных 
исследовательск
их коллективах 

их коллективах 

УМЕТЬ: 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
процессе работы 
в российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом  
Код У2(УК-3) 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
процессе работы 
в российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
процессе работы 
в российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
процессе работы 
в российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом  

Успешное и 
систематическое 
умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
процессе работы 
в российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом  

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
анализа 
основных 
мировоззренчес
ких и 
методологическ
их проблем, в 
т.ч. 
междисциплина
рного характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-

образовательны
х задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их коллективах 

Код В1(УК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологическ
их проблем, в 
т.ч. 
междисциплина
рного характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-

образовательны
х задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их коллективах 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологическ
их проблем, в 
т.ч. 
междисциплина
рного характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-

образовательны
х задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их коллективах 

В целом 
успешное, но 
сопровождающе
еся отдельными 
ошибками 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологическ
их проблем, в 
т.ч. 
междисциплина
рного характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-

образовательны
х задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их коллективах 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологическ
их проблем, в 
т.ч. 
междисциплина
рного характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-

образовательны
х задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их коллективах 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению 
научных и 
научно-

образовательны
х задач, в том 
числе ведущейся 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению 
научных и 
научно-

образовательны
х задач, в том 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий 
оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению 
научных и 
научно-

В целом 
успешное, но 
сопровождающе
еся отдельными 
ошибками 
применение 
технологий 
оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению 
научных и 
научно-

образовательны



на иностранном 
языке 

Код В2(УК-3) 

числе ведущейся 
на иностранном 
языке 

образовательны
х задач, в том 
числе ведущейся 
на иностранном 
языке 

научных и 
научно-

образовательны
х задач, в том 
числе ведущейся 
на иностранном 
языке 

х задач, в том 
числе ведущейся 
на иностранном 
языке 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 
ЗНАТЬ: 
современные 
способы 
использования 
информационно-

коммуникацион
ных технологий 
в выбранной 
сфере 
деятельности 

Код З1 (ОПК-1) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-

коммуникацион
ных технологий 
в выбранной 
сфере 
деятельности 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-

коммуникацион
ных технологий 
в выбранной 
сфере 
деятельности 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-

коммуникацион
ных технологий 
в выбранной 
сфере 
деятельности 

Сформированны
е представления 
о современных 
способах 
использования 
информационно-

коммуникацион
ных технологий 
в выбранной 
сфере 
деятельности 

УМЕТЬ: 
выбирать и 
применять в 
профессиональн
ой деятельности 
современные, 
научно 
обоснованные 
методы 
исследования  
Код У1 (ОПК-1) 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
умения 
выбирать и 
использовать 
современные, 
научно 
обоснованные 
методы для 
решения 
научной задачи 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
умения 
выбирать и 
использовать 
современные, 
научно 
обоснованные 
методы для 
решения 
научной задачи 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
умения 
выбирать и 
использовать 

современные, 
научно 
обоснованные 
методы для 
решения 
научной задачи 

Сформированно
е умение 
выбирать и 
использовать 
современные, 
научно 
обоснованные 
методы для 
решения 
научной задачи 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов  
Код В1 (ОПК-1)  

 

 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
планирования 
научного 
исследования, 
анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов  

ПК-1 Способностью к самостоятельному исследованию проблем истории русской литературы XI – XX 

(XXI) веков, изучение сущности и особенностей творчества русских писателей, их художественных 
открытий, продолжения ими национальных традиций и достижений мировой литературы 

ЗНАТЬ: 
степень 
изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
степени 
изученности 
проблем русской 

Неполные 
представления о 
степени 
изученности 
проблем русской 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Сформированн
ые 
систематические 
представления о 
степени 



XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код З1 (ПК-1) 

литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

представления о 
степени 
изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

ЗНАТЬ: 
деятельность 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов
, научных школ. 
Код З2 (ПК-1) 

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
деятельности 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов
, научных школ 

Неполные 
представления о 
деятельности 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов
, научных школ 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

о деятельности 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов
, научных школ 

Сформированн
ые 
систематические 
знания о 
деятельности 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов
, научных школ 

ЗНАТЬ: 
индивидуально-

писательское и 
типологическое 
выражения 
жанрово- 

стилевых 
особенностей в 
их историческом 
развитии. 
Код З3 (ПК-1) 

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
индивидуально-

писательском и 
типологическом 
выражении 
жанрово- 

стилевых 
особенностей в 
их историческом 
развитии 

Общие 
представления о 
индивидуально-

писательском и 
типологическом 
выражении 
жанрово- 

стилевых 
особенностей в 
их историческом 
развитии 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
индивидуально-

писательском и 
типологическом 
выражении 
жанрово- 

стилевых 
особенностей в 
их историческом 
развитии 

Сформированны
е представления 
о 
индивидуально-

писательском и 
типологическом 
выражении 
жанрово- 

стилевых 
особенностей в 
их историческом 
развитии 

УМЕТЬ: 
оценивать 
степень 
изученности и 
актуальность 
выбранной 
научной темы в 
контексте 
изучения 
проблем русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код У1 (ПК-1) 

 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
современных 
методов оценки 
степени 
изученности и 
актуальности 
выбранной 
научной темы в 
контексте 
изучения 
проблем русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
современных 
методов оценки 
степени 
изученности и 
актуальности 
выбранной 
научной темы в 
контексте 
изучения 
проблем русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
современных 
методов оценки 
степени 
изученности и 
актуальности 
выбранной 
научной темы в 
контексте 
изучения 
проблем русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Сформированно
е умение 
использовать 
современные 
методы 
представления 
оценки степени 
изученности и 
актуальности 
выбранной 
научной темы в 
контексте 
изучения 
проблем русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

УМЕТЬ: 
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной 
области 
изучения 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 

Сформированно
е умение 
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной 
области 



русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код У2 (ПК-1) 

 

области 
изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

области 
изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

исследования в 
выбранной 
области 
изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

УМЕТЬ: 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и 
научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов 
своего 
исследования 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код У2 (ПК-1) 

 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и 
научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов 
своего 
исследования 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

В целом 
успешное, 
умение 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и 
научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов 
своего 
исследования 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Успешное 
умение 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и 
научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов 
своего 
исследования 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Сформированно
е умение 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и 
научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов 
своего 
исследования 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

ВЛАДЕТЬ: 
современной 
научной 
терминологией, 
концептуально-

понятийным 
инструментарие
м, необходимым 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики  
Код В1 (ПК-1) 

 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение 

навыками 
использования 
современной 
научной 
терминологии, 
концептуально-

понятийного 
инструментария, 
необходимого 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики   

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
современной 
научной 
терминологии, 
концептуально-

понятийного 
инструментария, 
необходимого 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
современной 
научной 
терминологии, 
концептуально-

понятийного 
инструментария, 
необходимого 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Успешное и 
систематическое 
использование 
современной 
научной 
терминологии, 
концептуально-

понятийного 
инструментария, 
необходимого 
для изучения 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

ВЛАДЕТЬ: 
методикой 
ведения научной 
дискуссии по 
проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики. 
Код В2 (ПК-1)  

 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
использование 
методики 
ведения научной 
дискуссии по 
проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
методики 
ведения научной 
дискуссии по 
проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методики 
ведения научной 
дискуссии по 
проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Успешное и 
систематическое 
использование 
методики 
ведения научной 
дискуссии по 
проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 



ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, течений, 
направлений в художественном словесном творчестве и его связей с протекающей рядом 
литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневники, записные книжки, мемуары 
и т.п.); изучения динамики литературного творчества 

ЗНАТЬ: 
исторически 
сложившиеся 
литературоведче
ские методы 
анализа, 
реферирования, 
комментировани
я литературного 
и научного 
текста 

Код З1 (ПК-2) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления 
об исторически 
сложившихся 
литературоведче
ских методах 
анализа, 
реферирования, 
комментировани
я литературного 
и научного 
текста 

Неполные 
представления 
об исторически 
сложившихся 
литературоведче
ских методах 
анализа, 
реферирования, 
комментировани
я литературного 
и научного 
текста 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об исторически 
сложившихся 
литературоведче
ских методах 
анализа, 
реферирования, 
комментировани
я литературного 
и научного 
текста 

Сформированн
ые 
систематические 
представления 
об исторически 
сложившихся 
литературоведче
ских методах 
анализа, 
реферирования, 
комментировани
я литературного 
и научного 
текста 

ЗНАТЬ: 
современную 
практику 
литературоведче
ского анализа, 
реферирования, 
комментировани
я литературного 
и научного 
текста; 
дискуссионные 
проблемы 
современного 
литературоведен
ия и практику их 
решения 

Код З2(ПК-2) 

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современной 
практике 
литературоведче
ского анализа, 
реферирования, 
комментировани
я литературного 
и научного 
текста; о 
дискуссионных 
проблемах 
современного 
литературоведен
ия и практике их 
решения 

Неполные 
представления о 
современной 
практике 
литературоведче
ского анализа, 
реферирования, 
комментировани
я литературного 
и научного 
текста; о 
дискуссионных 
проблемах 
современного 
литературоведен
ия и практике их 
решения 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о современной 
практике 
литературоведче
ского анализа, 
реферирования, 
комментировани
я литературного 
и научного 
текста; о 
дискуссионных 
проблемах 
современного 
литературоведен
ия и практике их 
решения 

Сформированн
ые 
систематические 
знания о 
современной 
практике 
литературоведче
ского анализа, 
реферирования, 
комментировани
я литературного 
и научного 
текста; о 
дискуссионных 
проблемах 
современного 
литературоведен
ия и практике их 
решения 

УМЕТЬ: 
оценивать 
репрезентативно
сть 
источниковой 
базы, с точки 
зрения 
примененных в 
ней 
литературоведче
ских методов 
работы с 
текстом, 
достоверность и 
информативност
ь источников 
для решения 
проблем жанра, 
стиля, 
направления, 
течения; 
проблем 
динамики 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
методов оценки 
репрезентативно
сти 

источниковой 

базы, с точки 
зрения 
примененных в 
ней 
литературоведче
ских методов 
работы с 
текстом, 
достоверность и 
информативност
ь источников 
для решения 
проблем жанра, 
стиля, 
направления, 
течения; 
проблем 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
методов оценки 
репрезентативно
сти 

источниковой 
базы, с точки 
зрения 
примененных в 
ней 
литературоведче
ских методов 
работы с 
текстом, 
достоверность и 
информативност
ь источников 
для решения 
проблем жанра, 
стиля, 
направления, 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
методов оценки 
репрезентативно
сти 

источниковой 
базы, с точки 
зрения 
примененных в 
ней 
литературоведче
ских методов 
работы с 
текстом, 
достоверность и 
информативност
ь источников 
для решения 
проблем жанра, 

Сформированно
е умение 
использовать 
методы оценки 
репрезентативно
сти 

источниковой 
базы, с точки 
зрения 
примененных в 
ней 
литературоведче
ских методов 
работы с 
текстом, 
достоверность и 
информативност
ь источников 
для решения 
проблем жанра, 
стиля, 
направления, 
течения; 



развития 
индивидуальног
о творчества 
писателя Код 
У1(ПК-2) 

 

динамики 
развития 
индивидуальног
о творчества 
писателя 

течения; 
проблем 
динамики 
развития 
индивидуальног
о творчества 
писателя 

стиля, 
направления, 
течения; 
проблем 
динамики 
развития 
индивидуальног
о творчества 
писателя 

проблем 
динамики 
развития 
индивидуальног
о творчества 
писателя 

УМЕТЬ: 
выбирать 
стратегию и 
тактику 
организации 
профессиональн
ой 
коммуникации 
для 

обоснования 
достоверности и 
новизны 
полученных 
результатов 
своего 
исследования в 
контексте 
развития 
современной 
науки и знаний 
методов работы 
с материалом 
исследования  
Код У2 (ПК-2) 

 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
выбирать 
стратегию и 
тактику 
организации 
профессиональн
ой 
коммуникации 
для 

обоснования 
достоверности и 
новизны 
полученных 
результатов 
своего 
исследования в 
контексте 
развития 
современной 
науки и знаний 
методов работы 
с материалом 
исследования 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
умения 
выбирать 
стратегию и 
тактику 
организации 
профессиональн
ой 
коммуникации 
для 

обоснования 
достоверности и 
новизны 
полученных 
результатов 
своего 
исследования в 

контексте 
развития 
современной 
науки и знаний 
методов работы 
с материалом 
исследования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выбирать 
стратегию и 
тактику 
организации 
профессиональн
ой 
коммуникации 
для 

обоснования 
достоверности и 
новизны 
полученных 
результатов 
своего 
исследования в 
контексте 
развития 
современной 
науки и знаний 
методов работы 
с материалом 
исследования 

Сформированно
е умение 

выбирать 
стратегию и 
тактику 
организации 
профессиональн
ой 
коммуникации 
для 

обоснования 
достоверности и 

новизны 
полученных 
результатов 
своего 
исследования в 
контексте 
развития 
современной 
науки и знаний 
методов работы 
с материалом 
исследования 

 

ВЛАДЕТЬ: 
современными 
научными 
методами 
проведения 
самостоятельног
о научного 
исследования 
литературных 
фактов; оценки 
их 
репрезентативно
сти, 
достоверности, 
информативност
и. 
Код В1 (ПК-2) 

 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение 
современными 
научными 
методами 
проведения 
самостоятельног
о научного 
исследования 
литературных 
фактов, оценки 
их 
репрезентативно
сти, 
достоверности, 
информативност
и 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
современных 
научных 
методов 
проведения 
самостоятельног
о научного 
исследования 
литературных 
фактов, оценки 
их 
репрезентативно
сти, 
достоверности, 
информативност
и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
современных 
научных 
методов 
проведения 
самостоятельног
о научного 
исследования 
литературных 
фактов, оценки 
их 
репрезентативно
сти, 
достоверности, 
информативност
и 

Успешное и 
систематическое 
применение 
современных 

научных 
методов 
проведения 
самостоятельног
о научного 
исследования 
литературных 
фактов, оценки 
их 
репрезентативно
сти, 
достоверности, 
информативност
и 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом 
балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии аспиранты подробно 
знакомятся с системой оценки их работы, планируют выполнение заданий для 
самостоятельной работы. 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 1, 3 и 5 
семестрах. 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 
Оценка по результатам подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
включает в себя: 

1) оценку результатов собеседования; 
2) оценку представленного отчета о результатах работы в семестре. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций:  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 
оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 58 до 70 рейтинговых 
баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 44 до 57 баллов, 
означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы с 
отдельными пробелами, большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено; 
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 30 до 43 
баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания, умения и практические 
навыки в основном сформированы, но применяются не систематически, предусмотренные 
программой обучения учебные задания в основном выполнены; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 29 и менее 
баллов, означающих, что необходимые компетенции сформированы фрагментарно, знания 
и умения носят фрагментарный характер, необходимые практические навыки 
применяются фрагментарно, учебные задания не выполнены или же выполнены 
фрагментарно.  
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой аттестацией (зачет с оценкой), равна 70. 
 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Подготовка и сдача промежуточной аттестации  до 70 баллов 

 Собеседование  до 20 баллов 

 Отчет о результатах работы в семестре до 50 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

дисциплине «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук» в течение 1, 3 и 5 семестров:  
 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет с оценкой). 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации во 2 и 4 

семестрах: 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 



Оценка по результатам подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
включает в себя: 

1) оценку результатов собеседования; 
2) оценку представленного отчета о результатах работы в семестре; 
3) оценку устного доклада о результатах работы в течение учебного года. 
 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций:  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 
оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 83 до 100 рейтинговых 
баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 63 до 82 баллов, 
означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы с 
отдельными пробелами, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено; 
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 43 до 62 
баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания, умения и практические 
навыки научно-исследовательской деятельности в основном сформированы, но 
применяются не систематически, предусмотренные программой обучения учебные 

задания в основном выполнены; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 42 и менее 
баллов, означающих, что необходимые компетенции сформированы фрагментарно, знания 
и умения носят фрагментарный характер, необходимые практические навыки 
применяются фрагментарно, учебные задания не выполнены или же выполнены 
фрагментарно.  
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой аттестацией (зачет с оценкой), равна 100. 
 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Подготовка и сдача промежуточной аттестации  до 100 баллов 

 Собеседование  до 20 баллов 

 Отчет о результатах работы в семестре до 50 баллов 

 Устный доклад о результатах работы в течение 
учебного года 

до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

дисциплине «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук» в течение 2 и 4 семестров:  
 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет с оценкой). 
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 6 семестре: 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 
Оценка по результатам подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
включает в себя: 



1) оценку результатов собеседования; 
2) оценку представленного отчета о результатах работы; 
3) оценка текста научно-квалификационной работы (диссертации); 
4) оценку устного доклада (итогового) о результатах подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации). 
 

Окончательный вариант научно-квалификационной работы (диссертации) и 
научного доклада представляется аспирантом научному руководителю. Итоговый устный 
доклад о результатах научно-исследовательской деятельности за весь период обучения в 
аспирантуре представляется аспирантом на заседании кафедры.  
Представление доклада на заседании кафедры предполагает обсуждение доклада с 
элементами научной дискуссии, в ходе которой проверяются умения и навыки аспиранта в 
соответствии с формируемыми компетенциями.  

На заседании должно быть обсуждено: личное участие аспиранта в получении 
результатов, изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации); степень 
достоверности результатов проведенных исследований; их новизна и практическая 
значимость; ценность научных работ аспиранта; отсутствие заимствованного материала 
без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, 
выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок на соавторов; научная специальность 
(научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует научно-

квалификационная работа; полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных аспирантом.  
 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций:  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 
оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 164 до 200 рейтинговых 
баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 124 до 163 баллов, 
означающих, что необходимые компетенции, знания и умения сформированы с 
отдельными пробелами, большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено; 
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 84 до 123 
баллов, означающих, что необходимые компетенции, знания, умения и практические 
навыки научно-исследовательской деятельности в основном сформированы, но 
применяются не систематически, предусмотренные программой обучения учебные 
задания в основном выполнены; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 83 и менее 
баллов, означающих, что необходимые компетенции сформированы фрагментарно, знания 
и умения носят фрагментарный характер, необходимые практические навыки 
применяются фрагментарно, учебные задания не выполнены или же выполнены 
фрагментарно.  
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
итоговой аттестацией (зачет с оценкой), равна 200. 
. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Подготовка и сдача промежуточной аттестации  до 200 баллов 



 Собеседование  до 20 баллов 

 Отчет о результатах работы  до 50 баллов 

 Устный доклад о результатах подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) 
до 30 баллов 

 Текст научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

до 100 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

дисциплине «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук» в течение 6 семестра:  
 

 200 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

итоговой аттестацией (зачет с оценкой). 
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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     ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

    Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Шифр
компетен

ции

Наименование
компетенции

ОПК-2 готовность  к
преподавательской
деятельности  по
основным
образовательным
программам
высшего
образования

знать:   основные
требования  к
деятельности  и  личности
преподавателя  вуза   в
условиях  модернизации
образования
уметь:  определять  типы
профессиональной
позиции  преподавателя  в
образовательном
процессе студентов
владеть:  навыками
создания положительного
эмоционального  настроя
в учебном процессе

 Сущность, 
структура, виды и 
функции 
профессионально-
педагогической 
деятельности.

Требования  к
деятельности  и
личности
преподавателя вуза
Профессионально
важные  качества
личности
преподавателя вуза
Индивидуальный
стиль педагогической
деятельности
Педагогическая
техника: 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Групповое 
творческое 
задание 
(проект),
собеседовани
е



УК-5 способность
планировать  и
решать  задачи
собственного
профессионального
и  личностного
развития

знать:  содержание
процесса  целеполагания
профессионального  и
личностного  развития,
его  особенности  и
способы  реализации  при
решении
профессиональных  задач,
исходя  из  этапов
карьерного  роста  и
требований рынка труда
уметь: осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом
владеть: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения более
высокого уровня их 
развития.

Деформация человека
в сфере образования 

Речевая  культура
педагога
Методы  и  формы
саморазвития
преподавателя вуза
Концепция  развития
педагогического
профессионализма
Профессиональное
здоровье педагога
Педагогическая
этика.  Принципы
педагогической
морали 
Конфликты  в
деятельности
преподавателя
Феномен  авторитета
педагога.
Мифологемы
педагогической
деятельности

Практические
занятия

Групповое 
творческое 
задание 
(проект),

обзор  и
аннотация
научных

статей, эссе
  

ПК-3 готовность
использовать  знания
педагогики  и
психологии  высшей
школы  для  решения
образовательных  и
профессиональных
задач  в  области
русской литературы

знать:  сущность,
функции,  стили
педагогической
деятельности   и
педагогического
общения;  основные
проблемы педагогической
науки  и  образовательной
практики
уметь: 
определять 
конфликтогены в 
педагогическом общении 
и способы их 
преодоления; 
осуществлять отбор и 
использовать 
оптимальные методы 
преподавания, 
оценивания успеваемости
обучающихся 

Сущность, функции и
стили 
педагогического 
общения .
 Характеристика, 
перспективы , 
основные тенденции 
развития высшего 
образования.

Методы 
преподавания и 
оценивания 
достижений 
учащихся
Профессиональное
мастерство
преподавателя вуза.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Тестировани
е,

анализ
кейсов

мозговой
штурм



владеть:  средствами 
педагогической 
деятельности для 
решения образовательных
и профессиональных 
задач в области  русской 
литературы

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Темы эссе:
1. Цели образования в современной социальной ситуации:критический анализ.
2. Анализ подходов к современному образованию:  личностно-ориентированный, 

когнитивный, компетентностный, гуманистический.
3. Деятельностное содержание образования.
4. Преподаватель вуза ХХI в.
5. Преподаватель вуза: деятельность, общение, личность.
6. Педагог, о котором я хочу рассказать.

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
эссе 6 баллов:
Критерии оценки:

 Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на 
поставленный вопрос)  - 1 балл;

 Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное 
использование специальных терминов – 1 балл;

 Аргументация основных положений эссе – 1 балл;
 Умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл;
 Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл;
 Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл;

                                         Вопросы для собеседования 
      1. В чем заключаются основные функции преподавателя вуза в высшей школы?

2. Какова  специфика  деятельности  преподавателя  по  организации  эффективной  работы
студентов?

3. Как вы оцениваете реформы и развитие высшей школы?
4. Какие парадигмы воспитания наиболее актуальны в высшей школе и почему?
5. Разведите понятия «методы», «формы» и «средства» профессионального обучения.
6. Превращение образования в сферу услуг: назовите плюсы и минусы данного явления.
7. Определите  содержание  понятия  «интерактивное  обучение»,  каковы  его  основные

свойства.
8. Какие  способности  для  преподаватели  вуза  становятся  востребованными  в  период

модернизации образования.



9. Какие  компоненты  профессионального  мастерства  преподавателя  подвержены
трансформации с течением времени, а какие остаются неизменными?

10. Дайте рекомендации преподавателю вуза по сохранению профессионального здоровья.
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  максимальная

оценка ответов во время собеседования  до 16 баллов.
Критерии оценки:

 Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 3 балла; 
 Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов  - 5 баллов;
 Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов - 3 балла;
 Качество ответов на вопросы - 5 баллов.

                               Тематика мозгового штурма
1. Принципы подготовки специалиста по сокращенным срокам обучения.
2. Компьтеризация педагогического процесса: за и против.
3. Требования к профессионализму преподавателя вуза в условиях консьюмеризации 

образования.
4. Профессиональные деформации преподавателя вуза: причины и следствия.
5. Основные противоречия современного высшего образования.
6. Внешние и внутренние ресурсы противостояния профессиональному выгоранию.
7. Трудности реализации партнерской позиции преподавателя вуза. 
8. Идеальные имиджевые характеристики преподавателя вуза
9. Деструктивный имидж преподавателя вуза.
Данные темы рассматриваются обучающимися с учетом специфики профиля обучения.
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в мозговом штурме до 6 баллов.

Критерии оценки:

Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 1 балл; 
 Активность участия, большое количество внесенных предложений – 1 балл;
 Интегрированность и междисциплинарность предложенного решения – 2 балла;
 Инновационность полученного совместного решения – 2 балла.

Групповые творческие задания (проекты):
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного
оформления.  Приветствуется  наличие  в  презентации  звукового  сопровождения
(комментариев) и реальных примеров (картинок)

1. Характеристика современных средств профессионального обучения в высшей школе.
2. Авторитет педагога в трансформирующемся российском обществе.
3. Мифологемы и закономерности педагогической деятельности.
4. Способы  реализации принципа положительного эмоционального фона в обучении. 
5. Способы  реализации принципа воспитания в процессе обучения.



6. Виды интеактивного обучения в высшей школе.
7. Педагогический артистизм: сущность и формы реализации.
8. Условия становления авторитета преподавателя.
9. Педагогическая агрессия: причины, виды, способы преодоления.
10. Профессиональное мастерство преподавателя вуза

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка презентации группового проекта 10 баллов:
 Актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл;
 Наличие сформулированных целей и задач работы - 1 балл;
 Новизна и оригинальность решения поставленных задач - 1 балл;
 Четность доклада, логичность, связность, доказательность представленных 

результатов - 1 балл;
 Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы - 1 

балл;
 Оригинальность демонстрационного материала (презентация)  - 1 балл;
 Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта - 2 балла;
 Наличие заключения и четкость выводов – 1 балл.
 Качество ответов на вопросы - 1 балл.

Обзор и аннотирование научных статей:
Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей:

1. Акмеологические подход к профессиональноиу развитию педагогов.
2. Проблемно-ориентированный  анализ  основных  подходов  к  образованию:

когнитивный, личностно-ориентированный, компетентностный.
3. Основные направления воспитательной работы современных вузов.
4. Современный  педагог  высшей  школы  в  условиях  модернизации

образования:болевые точки и точки роста.
5. Готовность преподавателя вуза к инновационному обчению.
6. Фасилитативные способности преподавателя вуза.
7. Мифологемы педагогической деятельности.
8. Классификация страхов преподавателя вуза.

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл;
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл;
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл;
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл;
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл;
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл;



- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл;
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл

                                                               Пример теста
1.  Способность  педагога  проникать  во  внутренний  мир  обучаемого,

психологическая наблюдательность составляют суть   ...  способностей   (выберите один
вариант ответа):

 дидактических 
 академических 
 организаторских 
 перцептивных 

2.  Профессиональные  изменения  личности  педагога  считаются  негативными
деформациями в том случае, если эти изменения (выберите один вариант ответа): 

 затрудняют деловое и личностное взаимодействие
 проявляются в процессе организации учебной работы
 осуждаются другими людьми
 заставляют уделять работе много времени и внимания

3.  Предрасположенность  человека  к  воспитательным воздействиям обозначается
термином(выберите один вариант ответа):

 личностный рост
 воспитуемость
 воспитанность
 самовоспитание

4.  Способ  психологического  воздействия,  обращенный  к  сознанию  и  логике
обучаемого,  - это (выберите один вариант ответа):

 внушение
 эмоциональное заражение
 убеждение
 подражание

5.  В  психологическую  структуру  педагогической  деятельности  (Н.В. Кузьмина)
включены следующие компоненты (выберите один вариант ответа): 
1)конструктивный,  коммуникативный,  организаторский,  проектировочный,  гносеологический

2) мотивационный, личностный, общественный, физический, умственный
3) интеллектуальный, эмоциональный, социальный, ментальный, духовный 
перцептивный, интерактивный, коммуникативный, информационный, регулятивный 

6.  Умение  наладить  личные  контакты  с  каждым  из  обучаемых  присуще  в
наибольшей степени (выберите один вариант ответа): 

1. педагогу-воспитателю
2. педагогу-организатору
3. педагогу-предметнику
4. педагогу-коммуникатору 
7. Способности педагога передавать обучающимся учебный материал доступно и

интересно,  побуждать  их  к  мыслительной  активности  (Н.Ф.  Талызина),  называются
(выберите один вариант ответа):



1. дидактическими
2. коммуникативными
3. организаторскими
4. перцептивными

8.  Требования,  предъявляемые  к  качествам  специалиста,  его  возможностям  и
способностям, устанавливает (выберите один вариант ответа):

1. моральная норма
2. профессиограмма
3. закон об образовании
4. законодательная норма

9.  По  классификации  Е.А.  Климова,  профессия  педагога  относится  к  типу
(выберите один вариант ответа):

1. «человек-человек» 
2. «человек-природа»
3. «человек-искусство»
4. «человек-знак»

10. В модель личности педагога (Л.М. Митина) входят педагогические способности
(выберите один вариант ответа): 

1. интроверсия, экстраверсия  
2. планирование, оценивание 
3. целеполагание, мышление, рефлексия
4. мышление, эмоции, идеалы

11. Способности педагога к общению, умение найти правильный подход к 
обучающимся, установить с ними целесообразные, с педагогической точки зрения, 
взаимоотношения, наличие педагогического такта, - это … способности  (выберите один 
вариант ответа):

1. коммуникативные
2. речевые
3. перцептивные
4. организаторские

12.  Предоставление  полной  свободы  обучаемому,  возможности  влиять  на
педагогический  процесс  осуществляется  при  ...  стиле  педагогического
руководства(выберите один вариант ответа):

1.авторитарном
2.демократическом
3.либеральном

13.  Компонент  педагогической  деятельности,  связанный  с  умением  мысленно
планировать  воспитательно-образовательный  процесс,  называется  (выберите  один
вариант ответа): 

1. гностический
2. проектировочный
3. конструктивный
4. коммуникативный
5. организаторский

14. Выделяются (А.К. Маркова) три основные стороны труда педагога  (выберите
один вариант ответа):



1) собственно  педагогическую  деятельность,  педагогическое  общение  и  личность
педагога
2) педагогические знания, педагогические действия, личность обучающегося
3) педагогическое предвидение, педагогическая рефлексия, педагогическое мышление
4) человеколюбие, знание предмета, педагогическое общение
15. Стиль педагогического общения, при котором обучаемый рассматривается как

равноправный  партнер  в  общении,  коллега  в  совместном  поиске  знаний,  называется
(выберите один вариант ответа):

1) либеральным
2) авторитарным
3) демонстративным
4) демократическим

16.  К  формам  научно-исследовательской  работы  студентов   НЕ ОТНОСИТСЯ…
(выберите один вариант ответа):

а) разработка учебно-методической документации во время педпрактики
б) выполнение исследовательских заданий в ходе прохождения педпрактики
в) участие студентов в научно-практических конференциях работа студентов
г )участие  в научных кружках и постоянных проблемных группах 
17.  К  социально  ценным  мотивам  педагогической  деятельности

НЕ ОТНОСИТСЯ… (выберите один вариант ответа):
а) увлеченность предметом и удовлетворение от общения со студентами
б) стремление утвердить себя в социуме
в) чувство профессионального и гражданского долга
г ) ответственность за воспитание  

18.  Повышение  педагогической  квалификации  –  это…  (выберите  один  вариант
ответа):

а) процесс, включающий в себя неравномерные по продолжительности и затрачиваемым
усилиям этапы профессионально-личностного развития

б)  этапы  профессионально-личностного  развития  деятельность  педагогов  по
совершенствованию методики обучения и воспитания

в)  целенаправленная  деятельность  педагогов  по  овладению  новыми  для  них
педагогическими ценностями и технологиями

19.  Процесс  самостоятельного  освоения  педагогом  новых  педагогических
ценностей,  способов  и  приёмов,  технологий  деятельности  в  своей  профессиональной
деятельности (выберите один вариант ответа): 

а) педагогическое самообразование
б) педагогическое саморазвитие
в) педагогическое самовоспитание
г) педагогическое самообладание
20.  Профессиональная  задача  сбора,  анализа,  систематизации  и  использования

информации  по  актуальным  проблемам  науки  и  образования  реализуется…(выберите
один вариант ответа):

а) в области научно-исследовательской деятельности
б) в области педагогической деятельности



в) в области культурно-просветительской деятельности
Ключ: 1. г; 2. а; 3.б; 4. в; 5. а; 6. а; 7. а; 8. б; 9. а; 10. в; 11. а; 12.в; 13. в; 14. а; 15. г;
16. а; 17. б; ; 18. в; 19.а; 20. а.

Критерии оценки:  Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная  оценка  тестирования  10  баллов:  представленные  правильные  ответы  на:20
тестовых заданий – 10 баллов; 1 правильное решенное тестовое задание – 0,5 балл.

                                                        Пример кейса
Задание 1.
1. Ситуация «Задача».
Студент у доски решает задачу. Преподаватель  долго добивается  от учащегося правильного
решения. Наконец студент говорит: «А вы сами не знаете, как она решается».  Выделите и
проанализируйте  следующие  элементы  конфликта:  конфликтную  ситуацию;  предмет
конфликта;  участники конфликта;  ранг  оппонентов;  среду конфликта;  личностные элементы
конфликта. Какие рекомендации по разрешению данного конфликта Вы можете предложить 
Задание 2 
2. Ситуация «Замечание».
В ответ на замечание преподавателя о нарушении дисциплины студент говорит: «Человек,
который  неправильно  говорит   слова  академия  и  перфекционизм,  вообще  не  имеет  права
преподавать  в  вузе.   Выделите  и  проанализируйте  следующие  элементы  конфликта:
конфликтную  ситуацию;  предмет  конфликта;  участники  конфликта;  ранг  оппонентов;  среду
конфликта;  личностные  элементы конфликта.  Приведите  примеры конфликтных  ситуаций  в
процессе обучения и их разрешений, исходя из Вашего личного опыта. 
Критерии  оценки.  Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  дисциплине
максимальная оценка кейс-задачи – 16 баллов.
предпринята  попытка решения  проблемной  ситуации,  однако  отсутствуют  необходимые
теоретические знания, допущены ошибки в определении понятий – 5 баллов;
рассуждения  и  обоснования  не  отражают  мотивов  поведения  субъектов  в  конфликтной
ситуации,  допускаются  неточности  в  определении  понятий  для  решения  кейса;  не  может
доказательно обосновать свои рассуждения, но присутствует знания по данному вопросу – 8
баллов;
 не все рассуждения и обоснования  верны, решение ситуации  происходит на  интуитивном
уровне- 10 баллов.
   все рассуждения обоснованы и верны; ответ правильный и полный – 16 баллов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-2  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным   образовательным
программам  высшего образования
Обучающийся  знает: основные  требования  к  деятельности  и  личности  преподавателя  вуза   в
условиях модернизации образования
Обучающийся знает: 

1. Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности.
2. Функции педагогической деятельности.
2. Структура педагогической деятельности.
3. Тенденции модернизации высшего образования.
4. Требования к личности педагога: пригодность, готовность, включаемость, 

компетентность.
5. Профессионально важные качества личности преподавателя вуза: анализ основных 

подходов.
6. Профессионально-педагогическая позиция: сущность и подходы и классификации.
7. Педагогическая направленность: сущность понятия, подходы к определению структуры.
8. Сущность и структура профессионального мастерства педагога.

УК-5 способность  планировать и решать задачи  собственного профессионального и личностного
развития
Обучающийся  знает:  содержание  процесса  целеполагания  профессионального  и  личностного
развития,  его  особенности  и  способы  реализации  при  решении  профессиональных задач,  исходя  из
этапов карьерного роста и требований рынка труда
Обучающийся знает:
1. Основы профессионального саморазвития педагога: проблемы и решения.
2.Причины и сущность профессиональных деформаций педагога.
3.Виды профессиональных деформаций в педагогической деятельности.
4.Сущность,  этапы, способы преодоления эмоционального выгорания педагога.
5.  Индивидуальный и профессиональный имидж: сущность и структура
6.Индивидуальный стиль педагогической деятельности.
8.Педагогические способности преподавателя вуза : анализ подходов.
9. Специфика педагогической этики. Принципы педагогической морали.

ПК-3 Готовность  использовать  знания  педагогики  и  психологии  высшей  школы  для
решения  образовательных  и  профессиональных  задач   в  области   в  области   русской
литературы
Обучающийся знает:  сущность,  функции,  стили педагогической  деятельности  и  педагогического
общения; основные проблемы педагогической науки и образовательной практики
Обучающийся знает:
1. Педагогическое общение преподавателя вуза: сущность и функции.
2.Стили педагогического общения: анализ основных подходов.
3.Барьеры педагогического общения: социальные, психологические, коммуникативные.
4..Критерии успешности педагогической деятельности преподавателя вуза.
5.Методы преподавания и оценивания достижений учащихся.



                     ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-2  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным   образовательным
программам  высшего образования
Обучающийся умеет: определять типы профессиональной позиции преподавателя в образовательном
процессе студентов
Обучающийся умеет:
Задание 1: заполните таблицу

                                                 Педагог на пьедестале

Педагог-
начальник

Его «пьедестал» - 

Педагог-
компьютер

Его «пьедестал» - 

Педагог-
мученик

Его «пьедестал» - 

Педагог-
приятель

Его «пьедестал»

                       Педагог без пьедестала

Самоактуализирующийся
(высокое                                  самопринятие+стремление к 
совершенствованию)

Самодостаточный 
(высокое самопринятие, отсутствие стремления к 
самосовершенствованию)

Самоутверждающийся тип
(низкий уровень самопринятия + высокое 
стремление к самосовершенствованию)
Внутренне конфликтный
(низкое самопринятие, отсутствие  стремления к 
самосовершенствованию)

Задание  2   Заполните  таблицу  «Деятельность  преподавателя  по  созданию  положительного
эмоционального настроя в учебном процессе и регуляции поведения на занятиях

Непродуктивно               Продуктивно
- раздражение, неудовольствие;
- нотация;
- отсутствие похвалы;
- неэмоциональность преподавателя, пассивность;
- подчеркнутая эмоциональная окраска всех высказываний;
- снисходительная насмешка;
- замечание аудитории;
- частые отступления, не связанные с темой занятия;



- ограниченный репертуар воздействия на поведение;
 преобладание негативных оценок деятельности, 

поведения;
- негативная оценка личности;
- перерывы в работе не соблюдаются;
 - организация поведения ( в ущерб деятельности)

УК-5  способность   планировать  и  решать  задачи   собственного  профессионального   и
личностного развития
Обучающийся умеет: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность 
перед собой и обществом
Обучающийся умеет: 
Задание 1.  Студент говорит преподавателю, демонстрируя излишнюю самоуверенность: «Нет
ничего такого, что я не сумел бы сделать, если бы захотел. В том числе мне ничего не стоит
усвоить и преподаваемый вами предмет». — Какой должна быть на это реплика преподавателя?
Поясните свою точку зрения. Черты  какого психологического типа отражены в поведении
студента.
Задание 2. 
А.  С.  Макаренко  утверждал:  «Лучше  иметь  пять  слабых  воспитателей,  объединенных  в
коллектив, воодушевленных одной мыслью, одним принципом, одним стилем и работающих
едино, чем десять хороших воспитателей,  которые работают все в одиночку,  кто как хочет»
(Макаренко,  А.  С.  Коллектив и воспитание личности/  А.  С.  Макаренко.  — М.:  Педагогика,
1972. — С. 128).
Обучающий владеет: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития.
Обучающий владеет: 
Задание 1. Заполните таблицу “  Приемы деятельности преподавателя по предоставлению информации  
и созданию ориентировочной основы на занятиях  в колонке “продуктивные приемы”(Г.Б. Скок)

Непродуктивные приемы Продуктивные приемы
 
- сообщается только тема занятия, цель и задача не 
ставятся или ставятся нечетко;
 - план занятия не сообщается;
- план сообщается, но лектор ему не следует;
- полученные результаты не обсуждаются;
- в конце выводы не делаются или делаются после звонка;
- частое повторение сказанного одними и теми же 
словами;
- непрерывный монолог;
- ответы на вопросы нечеткие, вопросы остаются без 
ответа;
- однообразие способов предоставления информации;
- неиспользование или однообразие средств наглядности;
- чрезмерная детализация информации



2.  Заполните  таблицу  «Деятельность  преподавателя  по  активизации  познавательной
деятельности студентов на занятиях» в колонке «продуктивно»

Непродуктивно Продуктивно
-  проблемная  ситуация  ставится,  но  решается  самим
преподавателем;
- преподаватель мгновенно сам отвечает на поставленный
им активизирующий вопрос;
- даются только самые общие рекомендации («работать»,
«быть  внимательным»),  перечисляются  номера  задач  и
заданий;
-  отсутствие  приемов  активизации  деятельности  или
неумелое их использование;
- частые паузы в ожидании тишины;
- активность преподавателя превышает студенческую;
-  однообразие  способов  активизации  познавательной
деятельности;
- активно работает один у доски или сам преподаватель

ПК-3  готовность  использовать знания  педагогики и  психологии  высшей школы  для решения
образовательных и профессиональных задач в  области  русской литературы
Обучающийся  умеет:  определять  конфликтогены  в  педагогическом  общении  и  способы  их
преодоления; осуществлять  отбор  и  использовать  оптимальные  методы  преподавания,  оценивания
успеваемости обучающихся 
Обучающийся умеет: 
Задание 1.  
Преподавателю поручили заменить неожиданно заболевшего коллегу. С некоторым опозданием
он  входит  в  кабинет,  в  котором  находятся   студенты.  Ситуация  осложняется  тем,  что
преподаватель абсолютно не знаком с данной группой. Фразы приветствия не слышны из-за
нарастающего  шума  —  начать  занятие  никак  не  удается.  Какие  типы  конфликтогенов  вы
обнаружили в данной ситуации? Как следует поступить в данной ситуации?  Обоснуйте свою
точку зрения.
Задание 2 
Преподаватель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я
не хочу это делать!» Какие конфликтогены в данной ситуации Вы обнаружили?   Какой должна
быть реакция преподавателя?  Обоснуйте свою точку зрения.
 Задание  3  Заполните таблицу «Деятельность  преподавателя  по  организации  контроля»  (колонка
«продуктивно»)

Непродуктивно Продуктивно
- нецеленаправленность контроля
- результаты контроля не обсуждаются
-  необъективная  оценка  результатов
деятельности;
- критерии оценок заранее не сообщаются;
- негативная оценка личности;
-однообразие форм контроля;
 -  полное   отсутствие  контролирующей
деятельности;



-самооценка и самоконтроль не практикуются  и
не поощряются
- преобладание отрицательных оценок

Обучающий  владеет:  средствами  педагогической  деятельности  для  решения  образовательных  и
профессиональных задач в области  русской литературы
Обучающий владеет: 
Задание 1.  Ученик, который поддерживает учителя в роли успешного педагога,  стремится к
знаниям, дисциплинирован, воспринимается педагогом не только как «хороший» ученик, но и в
целом как хороший человек. «Хороших» учеников вызывают чаще и активнее поддерживают –
незаметно для себя учитель подсказывает и помогает им. Тогда как «плохому» ученику учитель
через свои жесты и фразы с самого начала дает понять,  что ничего хорошего он от него не
ждет.  Возникает  удивительный  парадокс:  объективно  на  опрос  «плохих»  учеников  педагог
затрачивает меньше времени, чем на опрос «хороших», однако сам учитель искренне считает,
что тратит львиную долю учебного времени на отстающих. 
Какие  особенности  социальной  перцепции  проявляются  в  подобных  ситуациях?  Какие
рекомендации по оптимизации взаимодействия педагога с «плохими» учениками Вы можете
предложить? 
Задание 2
Развитие  информационных  технологий  –  одна  из  ведущих  стратегий  во  всех  сферах
жизнедеятельности общества, в том числе и в образовании. Появились электронные учебники,
дневники.  В тоже время успешность  педагогического  процесса  также  всегда  обеспечивается
взаимодействием его участников и их активной позицией в обучении.  Как эти две стратегии в
общении сочетать рационально, чтобы осуществлялось взаимообогащение идеями, способами
мышления, способами работы с информацией, совместными позитивными переживаниями без
ущерба для здоровья? 
 Задание  3  Заполните  таблицу «Деятельность  преподавателя  по  организации  контроля»  (колонка
«продуктивно»)

Непродуктивно Продуктивно
- нецеленаправленность контроля
- результаты контроля не обсуждаются
- необъективная оценка результатов деятельности;
- критерии оценок заранее не сообщаются;
- негативная оценка личности;
-однообразие форм контроля;
 - полное  отсутствие контролирующей деятельности;
-самооценка  и  самоконтроль  не  практикуются  и  не
поощряются
- преобладание отрицательных оценок

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5



результаты
ОПК-2  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным  образовательным программам
высшего образования
знать:  основные
требования  к
деятельности  и
личности
преподавателя
вуза   в  условиях
модернизации
образования

отсутстви
е знания 

фрагментарн
ые  знания
основных
требований  к
деятельности
и  личности
преподавателя
вуза    в
условиях
модернизации
образования

общие,  но  не
структурированн
ые  знания
основных
требований  к
деятельности  и
личности
преподавателя
вуза  в условиях
модернизации
образования

сформированные,
но  содержащие
отдельные
пробелы  знания
основных
требований  к
деятельности  и
личности
преподавателя
вуза  в  условиях
модернизации
образования 

сформированные
систематические
знания  основных
требований  к
деятельности  и
личности
преподавателя
вуза   в условиях
модернизации
образования

уметь:
определять  типы
профессионально
й  позиции
преподавателя  в
образовательном
процессе
студентов

отсутстви
е умения

частично
освоенное
умение
определять
типы
профессиона
льной
позиции
преподавател
я  в
образователь
ном процессе
студентов

в  целом
успешное,  но не
систематически
осуществляемое
умение
определять типы
профессиональн
ой  позиции
преподавателя  в
образовательном
процессе
студентов

в целом успешное,
но  содержащее
отдельные
пробелы  умение
определять  типы
профессионально
й  позиции
преподавателя  в
образовательном
процессе
студентов

сформированны
е  умения
определять
типы
профессиональн
ой  позиции
преподавателя в
образовательно
м  процессе
студентов

владеть:
навыками
создания
положительного
эмоционального
настроя  в
учебном процессе

отсутстви
е навыков

фрагментарн
ые  навыки
создания
положительно
го
эмоционально
го  настроя  в
учебном
процессе

в  целом
успешные, но не
систематические
навыки  создания
положительного
эмоционального
настроя  в
учебном
процессе

в  целом
успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы  навыки
создания
положительного
эмоционального
настроя в учебном
процессе

сформированны
е  навыки
создания
положительного
эмоционального
настроя  в
учебном
процессе

УК-5 способность   планировать  и  решать  задачи   собственного  профессионального  и  личностного
развития
знать: 
содержание 
процесса 
целеполагания 
профессионально
го и личностного 
развития, его 
особенности и 
способы 
реализации при 

отсутстви
е знания 

фрагментарн
ые  знания
содержания
процесса
целеполагани
я
профессионал
ьного  и
личностного
развития,  его

общие,  но  не
структурированн
ые  знания
содержания
процесса
целеполагания
профессиональн
ого  и
личностного
развития,  его

сформированные,
но  содержащие
отдельные
пробелы  знания
содержания
процесса
целеполагания
профессиональног
о  и  личностного
развития,  его

сформированные
систематические
знания
содержания
процесса
целеполагания
профессионально
го и личностного
развития,  его
особенности  и



решении 
профессиональны
х задач, исходя из
этапов 
карьерного роста 
и требований 
рынка труда.

особенности и
способах
реализации
при  решении
профессионал
ьных  задач,
исходя  из
этапов
карьерного
роста  и
требований
рынка труда.

особенности  и
способах
реализации  при
решении
профессиональн
ых задач, исходя
из  этапов
карьерного роста
и  требований
рынка труда. 

особенности  и
способах
реализации  при
решении
профессиональны
х задач, исходя из
этапов карьерного
роста  и
требований рынка
труда.

способах
реализации  при
решении
профессиональн
ых задач,  исходя
из  этапов
карьерного  роста
и  требований
рынка труда.

уметь:
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиональны
х и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом

отсутстви
е умения

частично 
освоенное 
умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
профессионал
ьных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственнос
ть перед 
собой и 
обществом

в целом 
успешное, но не 
систематически  
осуществляемое 
умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиональн
ых и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиональны
х и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом

сформированны
е умения  
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиональн
ых и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом

владеть: 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально
-значимых 
качеств и путями 
достижения более
высокого уровня 
их развития

отсутстви
е навыков

фрагментарно
е  владение
способами
выявления  и
оценки
индивидуальн
о-
личностных,
профессионал
ьно-значимых
качеств  и
путями
достижения
более
высокого
уровня  их
развития

в  целом
успешное,  но не
систематическое
владение
способами
выявления  и
оценки
индивидуально-
личностных,
профессиональн
о-значимых
качеств и путями
достижения
более  высокого
уровня  их
развития

в целом успешное,
но  содержащие
отдельные
пробелы владение
способами
выявления  и
оценки
индивидуально-
личностных,
профессионально-
значимых  качеств
и  путями
достижения  более
высокого  уровня
их развития

успешное  и
систематическое
владение
способами
выявления  и
оценки
индивидуально-
личностных,
профессионально
-значимых
качеств и путями
достижения
более  высокого
уровня  их
развития

ПК-3  готовность  использовать  знания  педагогики  и  психологии  высшей  школы  для  решения



образовательных и профессиональных задач в области в области  русской литературы
знать:  сущность,
функции,  стили
педагогической
деятельности   и
педагогического
общения;
основные
проблемы
педагогической
науки  и
образовательной
практики

отсутстви
е знания 

фрагментарн
ые  знания  о
сущности,
функциях,
стилях
педагогическ
ой
деятельности
и
педагогическ
ого общения;
основных
проблем
педагогическ
ой  науки  и
образователь
ной практики

общие,  но  не
структурированн
ые  знания  о
сущности,
функциях,
стилях
педагогической
деятельности  и
педагогическог
о  общения;
основных
проблем
педагогической
науки  и
образовательно
й практики

сформированные,
но  содержащие
отдельные
пробелы знания  о
сущности,
функциях,
стилях
педагогической
деятельности   и
педагогического
общения;
основных
проблем
педагогической
науки  и
образовательной
практики

сформированные
систематические
знания   о
сущности,
функциях,
стилях
педагогической
деятельности  и
педагогического
общения;
основных
проблем
педагогической
науки  и
образовательной
практики

уметь: 
определять 
конфликтогены в 
педагогическом 
общении и 
способы их 
преодоления; 
осуществлять 
отбор и 
использовать 
оптимальные 
методы 
преподавания, 
оценивания 
успеваемости 
обучающихся 

отсутстви
е умения

частично
освоенное
умение
определять
конфликтоген
ы  в
педагогическо
м  общении  и
способы  их
преодоления;
осуществлять
отбор  и
использовать
оптимальные
методы
преподавания,
оценивания
успеваемости
обучающихся

в  целом
успешное,  но не
систематически
осуществляемое
умение
определять
конфликтогены в
педагогическом
общении  и
способы  их
преодоления;
осуществлять
отбор  и
использовать
оптимальные
методы
преподавания,
оценивания
успеваемости
обучающихся

в целом успешное,
но  содержащее
отдельные
пробелы  умение
определять
конфликтогены  в
педагогическом
общении  и
способы  их
преодоления;
осуществлять
отбор  и
использовать
оптимальные
методы
преподавания,
оценивания
успеваемости
обучающихся

сформированно
е  умение
определять
конфликтогены в
педагогическом
общении  и
способы  их
преодоления;
осуществлять
отбор  и
использовать
оптимальные
методы
преподавания,
оценивания
успеваемости
обучающихся

владеть:
средствами
педагогической
деятельности  для
решения
образовательных
и
профессиональны
х  задач в области
русской
литературы

отсутстви
е навыков

фрагментарн
ые  навыки
применения
средств
педагогическ
ой
деятельности
для  решения
образователь
ных  и
профессиона
льных  задач
в  области

в  целом
успешные, но не
систематические
навыки
применения
средств
педагогической
деятельности
для  решения
образовательны
х  и
профессиональ
ных  задач  в

в  целом
успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы   навыки
применения
средств
педагогической
деятельности для
решения
образовательных
и
профессиональн

успешное  и
систематическое
применение
средств
педагогической
деятельности
для  решения
образовательны
х  и
профессиональн
ых задач  общей
в  области



русской
литературы

области
русской
литературы

ых задач в области
русской
литературы

русской
литературы

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки
знаний  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»,  «зачтено»,  «не
зачтено») осуществляется следующим образом:
–  оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  от  86  до  100  рейтинговых
баллов,  означающих,  что  теоретическое содержание курса  освоено полностью, необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих,
что  теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,  необходимые  компетенции
сформированы,  некоторые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой  обучения  учебные  задания
выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов,
означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено  частично,  но  пробелы  не  носят
существенного  характера,  необходимые  компетенции  сформированы,  необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство
предусмотренных  программой  обучения  учебных  заданий  выполнено,  некоторые  из
выполненных заданий выполнены с ошибками;
– оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  набравшему менее  60  баллов,
означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено  со  значительными  пробелами,
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине,  закрываемой
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

1. Виды работ Сумма баллов
Активная  познавательная  работа  во  время
занятий  (конспектирование  дополнительной  и
специальной   литературы;  участие  в  оценке
результатов  обучения  других  и  самооценка;
участие в  обсуждении проблемных вопросов по
теме занятия и т.д.)

до 24 балла (2  балла за двух
часовое занятие)

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов
3 Выполнение заданий по дисциплине в течение семестр

до 66 баллов
Собеседование до 16 баллов
Написание эссе до 6 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов



Групповое творческое задание (проект) до 10 баллов
Мозговой штурм до 6 баллов
Решение кейса до 16 баллов
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые об-
разовательные 

результаты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
и-

ро
ва

ни
я 

ко
м

пе
-

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
д-

ст
во

 Шифр 
компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции 

ПК-2 Владение навыками 
квалифицирован-
ного анализа разви-
тия жанров, стилей, 
течений, направле-
ний в художест-
венном словесном 
творчестве и его 
связей с проте-
кающей рядом ли-
тературной дея-
тельностью (лите-
ратурная критика, 
письма, дневники, 
записные книжки, 
мемуары и т.п.); 
изучения динамики 
литературного 
творчества.  
 

Знать историче-
ски сложившие-
ся литературо-
ведческие мето-
ды анализа, ре-
ферирования, 
комментирова-
ния литератур-
ного и научного 
текста; совре-
менную практи-
ку литературо-
ведческого ана-
лиза, рефериро-
вания, коммен-
тирования лите-
ратурного и на-
учного текста 

Уметь оцени-
вать репрезента-
тивность источ-
никовой базы, с 
точки зрения 
примененных в 

ней литературо-
ведческих мето-
дов работы с 
текстом, досто-
верность и ин-
формативность 
источников для 
решения про-
блем жанра, сти-
ля, направления, 
течения; про-
блем динамики 
развития инди-

Лекция. Ос-
новные поня-
тия рецептив-
ной эстетики 

Читатель как 
культурологи-
ческая и лите-
ратуроведче-
ская категория.  
Темы само-

стоятельной 

работы:  

1.Критик как 
читатель. Осо-
бенности эс-
сеистической 
интерпретации 
литературного 
произведения. 
Баланс анали-
тического и 
интуитивного. 
Импрессиони-
стический ха-
рактер крити-
ческого выска-
зывания. Чита-
тельский опыт 
И.Ф. Аннен-
ского, 
Ю.И.Айхенва-

льда, 
М.А.Волошина  
2.Писатель как 
читатель. Пи-
сательский ху-
дожественный 

Лекции, 
самостоя
стоя-
тельная 
работа 

Глосса-
рий, тес-
тирова-
ние,  уст-
ные со-
общения 



видуального 
творчества писа-
теля;  осуществ-
лять поиск и 
оценку литера-
турных фактов, 
формировать 
методологиче-
скую базу ис-
следования, по-
зволяющую изу-
чать жанры, сти-
ли, направления, 
течения, дина-
мику развития 
индивидуально-
го творчества 
писателя  

Владеть совре-

менными науч-

ными методами 
проведения са-
мостоятельного 
научного иссле-
дования литера-
турных фактов, 
оценки их ре-
презентативно-
сти, достоверно-
сти, информа-
тивности.    

ход как прово-
кация читателя. 

М.Горький, 
М.А.Булгаков, 
С.Д.Кржижано-

вский. 
В.В.Набоков и 
их рецептив-
ные ожидания. 
3.Горизонты 
ожидания со-
временного чи-
тателя. Спо-
собность чита-
теля к декоди-
ровке совре-
менного текста. 
Читатель как 
дешифратор 
интертексту-
альных соотне-
сений. Совре-
менные формы 
«обратной свя-
зи» писателя с 
реципиентами. 
4.Меняющиеся 
формы бытова-
ния литератур-
ного произве-
дения. Вариан-
ты косвенного 
«присутствия» 
книги в куль-
турном обихо-
де. 
5.Жанровое 
«ожидание» 
читателя. Жан-
ры-фавориты и 
жанры-

маргиналы. 
Стилевые 
предпочтения и 
модные тен-
денции. 
7.Категория 
«читатель» в 
системе игро-
вых отноше-
ний. Литера-
турное произ-



ведение как 
вариант «инте-
рактивной иг-
ры». Читатель 
как «конст-
рукт» опреде-
ленного этапа 
культурного 
развития. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 

Название глоссария:  
 

Рецептивные стратегии современного читателя 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 
   

 

Термины: читатель, читательская стратегия, рецепция, реципиент, горизонт читательского 
ожидания, жанровое ожидание, читательская интерпретация, чтение как декодировка, чита-
тель как внутритекстовый фактор, художественная провокация читателя, комментарий, 
«медленное чтение», скорочтение, бытование литературы, культовый автор, игра с читате-
лем, дидактизм, занимательность. 

 

Критерии оценки для глоссария 

 

 

Критерий 

Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (ответ 
хуже среднего) 

Неудовлетво-
рительно (от-
вет неправиль-
ный или 

неполный) 

Зачёт Не зачёт 

Количество рас-
крытых терминов, 
глубина раскры-
тия термина; уме-
ние систематизи-
ровать и обоб-
щать материал; 
умение дать соб-
ственные опреде-
ления на основе 

полно и глубоко 
раскрыто более 
10 терминов; 
продемонстри-
рован высокий 
уровень систе-
матизации и 
обобщения ма-
териала статей; 
в глоссарии 

полно и глубоко 
раскрыто не ме-
нее 10 терминов; 
продемонстриро-
ван невысокий 
уровень система-
тизации и обоб-
щения материала 
статей; в глосса-
рии присутствуют 

раскрыто не ме-
нее 10 терминов; 
определения 
уровень систе-
матизации и 
обобщения ма-
териала низок; в 
глоссарии ми-
нимально пред-
ставлены собст-

ставится за ра-
боту, в которой 
бОльшая часть 
требований, 
предъявляемых 
к глоссарию, 
не выполнена. 
 



существующих, 
прокомментиро-
вать уже сущест-
вующие  опреде-
ления 

 

присутствуют 
собственные оп-
ределения и 
комментарии к 
существующим 
определениям. 

собственные оп-
ределения и ком-
ментарии к суще-
ствующим опре-
делениям. 

венные опреде-
ления и коммен-
тарии к сущест-
вующим опре-
делениям. 
 

  

ПРИМЕР ТЕСТА ПО МАТЕРИАЛУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рецептивные стратегии современного читателя 

1. С читательским восприятием художественного текста связано понятие 

1. Ретроспекция 

2. Репликация 

3. Рецепция 

4. Ретрансляция 

5. Ретардация 

2. Рецептивный подход предполагает отношение к читателю как к 

1. Простому потребителю литературы 

2. Активному интерпретатору 

3. Свидетелю творческого акта 

4. Лицу вне зоны эстетической коммуникации 

3. К представителям рецептивной эстетики относятся ученые: 
1. А.Н.Веселовский 

2. Х.Р.Яусс 

3. В.Изер 

4. А.Н.Пыпин 

5. М.Риффатер 

4. Рецепционное ожидание включает: 
1. Ожидание нового текста 

2. Стилистическое настраивание 

3. Жанровую ориентацию 

4. Ожидание оценки в книги в критике 

5. Ожидание экранизации текста 

5. Кого можно назвать реципиентом? 

1. Читателя 

2. Издателя 

3. Слушателя 

4. Зрителя 

5. Типографского работника 

6. Метранпажа 

6. Какой характер имели критические выступления Ю.И.Айхенвальда? 

1. Рационально-аналитический 

2. Рекомендательный 

3. Импрессионистический 

4. Историко-описательный 



5. Комментаторский 

7. «Книги отражений» написал: 
1. В.Я.Брюсов 

2. Н.С.Гумилев 

3. И.Ф.Анненский 

4. М.А.Волошин 

5. Б.Л.Пастернак 

8. Определите авторство книги «Лики творчества»: 
1. З.Н.Гиппиус 

2. Андрей Белый 

3. С.Д.Кржижановский 

4. М.А.Волошин 

5. Ю.Н.Тынянов 

9. Литературный критик Ю.И.Айхенвальд написал: 
1. «Эскизы к трем портретам» 

2. «Силуэты русских писателей» 

3. «Дневник моих встреч» 

4. «Литературные портреты» 

5. «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» 

10. Свои лекции о литературе публиковали следующие писатели (определите лишнее в 
перечне): 

1. М.Горький 

2. В.Маяковский 

3. В.Набоков 

4. С.Довлатов 

5. М.Веллер 

11. Дешифратором каких явлений выступает читатель литературного текста? 

1. Биологических терминов 

2. Географических наименований 

3. Интертекстуальных соотнесений 

4. Иноязычных слов и выражений 

5. Фактов истории создания текста 

12. Какой тип литературного текста побуждает читателя к своеобразной интерактивной 
игре? 

1. Лирическое стихотворение 

2. Исторический роман 

3. Пародия на жанр 

4. Произведение на темы альтернативной истории 

5. Детективный роман 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 3 7 3 

2 2 8 4 

3 2,3,5 9 2 



4 2,3 10 1,3,5 

5 1,3,4 11 3 

6 3 12 3,4,5 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи  преподавателем обучающимся раз-
личных вариантов тестовых заданий, содержащих 50 вопросов. На прохождение теста обу-
чающимся даётся 60 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 24 правильных ответов – не зачет. 
от 25 до 50 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ 

 

1. Психология читательского восприятия. Чтение как узнавание знакомого текста и чтение 
как креативная деятельность. 

2. Психотерапевтический эффект чтения. Библиотерапия. 
3. Техники чтения («замедленное чтение», скорочтение, выборочное чтение). 
4. Специфика читательской стратегии как психологической установки. 
5. Горизонт читательского ожидания как понятие. 
6. Писательская репутация. Социокультурные аспекты моды и популярности. 
7. Современный реципиент. Восприятие вербального ряда и видеоряда: психофизиологиче-

ские различия. 
8. Функции визуального компонента в литературном тексте ХХ-XXI вв. 
9. Писатель как читатель. Читательский опыт М.Горького. 
10. Писатель как читатель. Читательский опыт В.В.Набокова. 
11. Писатель как читатель. Читательский опыт С.Д.Кржижановского. 
12. Читатель как дешифратор интертекстуальных соотнесений. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООБЩЕНИЙ 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требова-
ний к сообщению, раскры-
тие проблемы и обоснова-
ние ее актуальности, ло-
гичность в изложении ма-
териала, наличие выводов,  
наличие правильных отве-
тов на дополнительные во-
просы. 

Выполнены все требования к вы-
полнению сообщения: обозначе-
на проблема и обоснована её ак-
туальность, сделан краткий ана-
лиз различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и ло-
гично изложена собственная по-
зиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, даны 
правильные ответы на дополни-
тельные вопросы. 

Тема освоена лишь час-
тично; допущены грубые 
ошибки в содержании со-
общения или при ответе 
на дополнительные во-
просы; во время изложе-
ния материала отсутствует 
вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ   ПРОВЕДЕНИЯ   ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 

течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с проте-

кающей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневни-

ки, записные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного творчества.  

 

Обучающийся знает: исторически сложившиеся литературоведческие методы анали-
за, реферирования, комментирования литературного и научного текста; современную прак-
тику литературоведческого анализа, реферирования, комментирования литературного и на-
учного текста 

1. Основные понятия рецептивной эстетики 

2. Читатель как культурологическая и литературоведческая категория. Чтение как дея-
тельность. 

3. Типология читательских стратегий. Специфика читательской стратегии как психоло-
гической установки. 

4. Критик как читатель. Читательские приоритеты отечественных критиков XIX века. 
5. В.Г.Белинский как читатель и критик. 
6. Специфика эссеистической критики начала ХХ века. Баланс аналитического и интуи-

тивного в интерпретации литературного произведения. Импрессионистический харак-
тер критического высказывания.  

7. И.Ф.Анненский как читатель и критик. 
8. Ю.И.Айхенвальд как читатель и критик. 
9. М.А.Волошин как читатель и критик. 
10. Писатель как читатель. Писательский художественный ход как провокация читателя.  
11. Читательские приоритеты М.А.Булгакова. 
12. С.Д.Кржижановский как читатель и филолог. 
13. Литературный дневник К.И.Чуковского как отражение читательских вкусов и пристра-

стий писателя. 
14. Рецептивные ожидания и  приоритеты В.В.Набокова. 
15. Меняющиеся формы бытования литературного произведения. Варианты косвенного 

«присутствия» книги в культурном обиходе.  
16. Жанровое «ожидание» читателя. Жанры-фавориты и жанры-маргиналы. Стилевые 

предпочтения и модные тенденции.  
17. Категория «читатель» в системе игровых отношений. Литературное произведение как 

вариант «интерактивной игры».  
18. А.Н.Варламов как писатель, читатель и филолог. 
19. Д.Л.Быков как писатель, читатель и филолог. 
20. П.В.Басинский как писатель, читатель и филолог. 
21. Современный читатель и медиапространство. 
22. Горизонт читательского ожидания как понятие. Горизонты ожидания современного 

читателя. Современное своеобразие функционирования системы «писатель – издатель 
– критик – читатель». 

23. Способность читателя к декодировке современного текста. Читатель как дешифратор 
интертекстуальных соотнесений.  

24. Современные формы «обратной связи» писателя с реципиентами.  
25. Проблема писательской репутации. Культовый автор. 
26. Сотворение писательского автомифа как социокультурная стратегия 
 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, те-

чений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с протекаю-



щей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневники, 

записные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного творчества.  

Обучающийся умеет: оценивать репрезентативность источниковой базы, с точки зрения 
примененных в ней литературоведческих методов работы с текстом, достоверность и ин-
формативность источников для решения проблем жанра, стиля, направления, течения; про-
блем динамики развития индивидуального творчества писателя;  осуществлять поиск и 
оценку литературных фактов, формировать методологическую базу исследования, позво-
ляющую изучать жанры, стили, направления, течения, динамику развития индивидуального 
творчества писателя 

Задание 1. 

Дать развернутую характеристику литературоведческих методов работы с текстом и источ-
никовой базы, позволяющих дать многоаспектный и убедительный анализ эссеистической 
критики начала ХХ век. Дать представление о балансе аналитического и интуитивного в ин-
терпретации литературного произведения. 

Задание 2. 

Дать обзор разнообразных источников (тексты статей, эпистолярий, высказывания рецен-
зентов, литературоведов и мемуаристов), позволяющих провести самостоятельное исследо-
вание на тему «М.А.Волошин как читатель и критик». 

Задание 3. 

Дать обзор разнообразных источников (тексты статей, эпистолярий, высказывания рецен-
зентов, литературоведов и мемуаристов), позволяющих провести самостоятельное исследо-
вание на тему «Ю.И.Айхенвальд как читатель и критик». 

Задание 4. 

Дать развернутую характеристику собрания сочинений С.Д.Кржижановского как разножан-
рового и разноаспектного материала, позволяющего проследить динамику развития индиви-
дуального творчества писателя и филолога. 

 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, те-

чений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с протекаю-

щей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневники, 

записные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного творчества.  

 

Обучающийся владеет: современными научными методами проведения самостоя-
тельного научного исследования литературных фактов, оценки их репрезентативности, дос-
товерности, информативности.    

Задание 1. 

Рассмотреть опубликованные лекции по русской литературе В.В.Набокова, сделав акцент  
на читательских приоритетах писателя. 

Задание 2. 

Рассмотреть литературный дневник К.И.Чуковского и дать развернутую характеристику  
этого материала, отражающего литературные вкусы и пристрастия писателя. 

Задание 3. 



Провести исследование, дающее представление о А.Н.Варламове как писателе, читателе и 
филологе. 

Задание 4. 

Провести исследование, дающее представление о П.В.Басинском  как писателе, читателе и 
филологе. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 

течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с 

протекающей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, 

дневники, записные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного 

творчества.  

Знать исто-
рически сло-
жившиеся 
литературо-
ведческие 
методы ана-
лиза, рефе-
рирования, 
комментиро-
вания лите-
ратурного и 
научного 
текста; со-
временную 
практику ли-
тературовед-
ческого ана-
лиза, рефе-
рирования, 
комментиро-
вания лите-
ратурного и 
научного 
текста 
 

Отсутствие 
знаний об 
исторически 
сложившихся 
литературо-
ведческих 
методах ана-
лиза, рефе-
рирования, 
комментиро-
вания лите-
ратурного и 
научного 
текста; о со-
временной 
практике ли-
тературовед-
ческого ана-
лиза, рефе-
рирования, 
комментиро-
вания лите-
ратурного и 
научного 
текста 

 

Фрагментар-
ные пред-
ставления об 
исторически 
сложившихся 
литературо-
ведческих 
методах ана-
лиза, рефе-
рирования, 
комментиро-
вания лите-
ратурного и 
научного 
текста; о со-
временной 
практике ли-
тературовед-
ческого ана-
лиза, рефе-
рирования, 
комментиро-
вания лите-
ратурного и 
научного 
текста 

 

Неполные 
представле-
ния об исто-
рически сло-
жившихся 
литературо-
ведческих 
методах ана-
лиза, рефе-
рирования, 
комментиро-
вания лите-
ратурного и 
научного 
текста; о со-
временной 
практике ли-
тературовед-
ческого ана-
лиза, рефе-
рирования, 
комментиро-
вания лите-
ратурного и 
научного 
текста 

  

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представле-
ния об исто-
рически сло-
жившихся 
литературо-
ведческих 
методах ана-
лиза, рефе-
рирования, 
комментиро-
вания лите-
ратурного и 
научного 
текста; о со-
временной 
практике ли-
тературовед-
ческого ана-
лиза, рефе-
рирования, 
комментиро-
вания лите-
ратурного и 
научного 
текста 

 

Сформиро-
ванные сис-
тематические 
представле-
ния об исто-
рически сло-
жившихся 
литературо-
ведческих 
методах ана-
лиза, рефе-
рирования, 
комментиро-
вания лите-
ратурного и 
научного 
текста; о со-
временной 
практике ли-
тературовед-
ческого ана-
лиза, рефе-
рирования, 
комментиро-
вания лите-
ратурного и 
научного 
текста 

  



Уметь оце-
нивать ре-
презентатив-
ность источ-
никовой ба-
зы, с точки 
зрения при-
мененных в 
ней литера-
туроведче-
ских методов 
работы с тек-
стом, досто-
верность и 
информатив-
ность источ-
ников для 
решения 
проблем 
жанра, стиля, 
направления, 
течения; 
проблем ди-
намики раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя;  
осуществлять 
поиск и 
оценку лите-
ратурных 
фактов, фор-
мировать ме-
тодологиче-
скую базу 
исследова-
ния, позво-
ляющую изу-
чать жанры, 
стили, на-
правления, 
течения, ди-
намику раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя.  
 

Отсутствие 
умения оце-
нивать ре-
презентатив-
ность источ-
никовой ба-
зы, с точки 
зрения при-
мененных в 
ней литера-
туроведче-
ских методов 
работы с тек-
стом, досто-
верность и 
информатив-
ность источ-
ников для 
решения 
проблем 
жанра, стиля, 
направления, 
течения; 
проблем ди-
намики раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя;  
осуществлять 
поиск и 
оценку лите-
ратурных 
фактов, фор-
мировать ме-
тодологиче-
скую базу 
исследова-
ния, позво-
ляющую 
изучать жан-
ры, стили, 
направления, 
течения, ди-
намику раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя.  
 

Частичное 
умение оце-
нивать ре-
презентатив-
ность источ-
никовой ба-
зы, с точки 
зрения при-
мененных в 
ней литера-
туроведче-
ских методов 
работы с тек-
стом, досто-
верность и 
информатив-
ность источ-
ников для 
решения 
проблем 
жанра, стиля, 
направления, 
течения; 
проблем ди-
намики раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя;  
осуществлять 
поиск и 
оценку лите-
ратурных 
фактов, фор-
мировать ме-
тодологиче-
скую базу 
исследова-
ния, позво-
ляющую 
изучать жан-
ры, стили, 
направления, 
течения, ди-
намику раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя.  
 

В целом ус-
пешное, но 
не система-
тическое 
применение 
умений оце-
нивать ре-
презентатив-
ность источ-
никовой ба-
зы, с точки 
зрения при-
мененных в 
ней литера-
туроведче-
ских методов 
работы с тек-
стом, досто-
верность и 
информатив-
ность источ-
ников для 
решения 
проблем 
жанра, стиля, 
направления, 
течения; 
проблем ди-
намики раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя;  
осуществлять 
поиск и 
оценку лите-
ратурных 
фактов, фор-
мировать ме-
тодологиче-
скую базу 
исследова-
ния, позво-
ляющую 
изучать жан-
ры, стили, 
направления, 
течения, ди-
намику раз-
вития инди-
видуального 
творчества 

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы 
умение оце-
нивать ре-
презентатив-
ность источ-
никовой ба-
зы, с точки 
зрения при-
мененных в 
ней литера-
туроведче-
ских методов 
работы с тек-
стом, досто-
верность и 
информатив-
ность источ-
ников для 
решения 
проблем 
жанра, стиля, 
направления, 
течения; 
проблем ди-
намики раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя;  
осуществлять 
поиск и 
оценку лите-
ратурных 
фактов, фор-
мировать ме-
тодологиче-
скую базу 
исследова-
ния, позво-
ляющую 
изучать жан-
ры, стили, 
направления, 
течения, ди-
намику раз-
вития инди-
видуального 
творчества 

Успешное и 
систематиче-
ское приме-
нение умения 
оценивать 
репрезента-
тивность ис-
точниковой 
базы, с точки 
зрения при-
мененных в 
ней литера-
туроведче-
ских методов 
работы с тек-
стом, досто-
верность и 
информатив-
ность источ-
ников для 
решения 
проблем 
жанра, стиля, 
направления, 
течения; 
проблем ди-
намики раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя;  
осуществлять 
поиск и 
оценку лите-
ратурных 
фактов, фор-
мировать ме-
тодологиче-
скую базу 
исследова-
ния, позво-
ляющую 
изучать жан-
ры, стили, 
направления, 
течения, ди-
намику раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя. 



писателя.  
 

писателя.  

 

Владеть со-
временными 
научными 
методами 
проведения 
самостоя-
тельного на-
учного ис-
следования 
литератур-
ных фактов, 
оценки их 
репрезента-
тивности, 
достоверно-
сти, инфор-
мативности 

Отсутствие 
навыков вла-
дения совре-
менными на-
учными ме-
тодами про-
ведения са-
мостоятель-
ного научно-
го исследо-
вания лите-
ратурных 
фактов, 
оценки их 
репрезента-
тивности, 
достоверно-
сти, инфор-
мативности 

Фрагментар-
ное примене-
ние навыков 
владения со-
временными 
научными 
методами 
проведения 
самостоя-
тельного на-
учного ис-
следования 
литератур-
ных фактов, 
оценки их 
репрезента-
тивности, 
достоверно-
сти, инфор-
мативности 

В целом ус-
пешное, но 
не система-
тическое 
применение 
навыков вла-
дения совре-
менными на-
учными ме-
тодами про-
ведения са-
мостоятель-
ного научно-
го исследо-
вания лите-
ратурных 
фактов, 
оценки их 
репрезента-
тивности, 
достоверно-
сти, инфор-
мативности 

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков вла-
дения совре-
менными на-
учными ме-
тодами про-
ведения са-
мостоятель-
ного научно-
го исследо-
вания лите-
ратурных 
фактов, 
оценки их 
репрезента-
тивности, 
достоверно-
сти, инфор-
мативности  

Успешное и 
систематиче-
ское приме-
нение навы-
ков владения 
современны-
ми научными 
методами 
проведения 
самостоя-
тельного на-
учного ис-
следования 
литератур-
ных фактов, 
оценки их 
репрезента-
тивности, 
достоверно-
сти, инфор-
мативности 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 4 семестре: 

 

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, вы-
ставляется обучающемуся, полностью освоившему материал курса, необходимые компетен-
ции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы согласно столб-
цам 3,4,5 приведенной выше таблицы, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не освоившему материал курса 
или освоившему его со значительными пробелами, носящими существенный характер, не-
обходимые компетенции не сформированы (столбцы 1-2 приведенной выше таблицы), име-
ются существенные пробелы в знаниях. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общест-
венностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные результаты 

 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 
  

Наименование 
компетенции 

 

ПК-1    Способность к 
самостоятельному 
исследованию 
проблем истории 
русской литературы 
XI – XX (XXI) веков, 
изучение сущности и 
особенностей 
творчества русских 
писателей, их 
художественных 
открытий, 
продолжения ими 
национальных 
традиций и 
достижений мировой 
литературы 

ЗНАТЬ 

степень изученности проблем 
русской литературы XI – XXI 

веков, литературной критики, 
мемуаристики (Код З1) , 

ЗНАТЬ 

деятельность отдельных 
выдающихся ученых-

литературоведов, научных школ 
(Код 32), 
ЗНАТЬ 

индивидуально-писательское и 
типологическое выражения 
жанрово- стилевых особенностей 
в их историческом развитии (Код 
33), 

УМЕТЬ 

оценивать степень изученности и 
актуальность выбранной научной 
темы в контексте изучения 

проблем русской литературы, 
литературной критики, 
мемуаристики  (Код У1), УМЕТЬ 

формулировать цели и ставить 
задачи научного исследования в 
выбранной области изучения 
русской литературы, 
литературной критики, 
мемуаристики  (Код У2), 
УМЕТЬ 

обосновывать степень 
достоверности, новизну и 
научно-практическую 
значимость полученных 
результатов своего исследования 
для изучения русской 
литературы, литературной 
критики, мемуаристики  (Код 
У3), 
ВЛАДЕТЬ 

современной научной 
терминологией, концептуально-

понятийным инструментарием, 
необходимым для изучения 
русской литературы, 
литературной критики, 

Раздел 1. 

Древнерусская 
литература. 

Раздел 2. 

Русская 
литература 18 
века. 
Раздел 3.4.5. 

Русская 
литература 19 
века. 
Раздел 6. 

Литература 
конца 19 – 

начала 20 века 
как новый этап 
развития 
отечественной 
литературы 

Раздел 8. 

Русская 
литература 
1917-1960х гг.  
 

Раздел 3.4.5. 
Русская 
литература 19 
века. 

Раздел 9. 
.Литература 
1970-1980 гг. 
как прообраз 
современной  
литературы 

 Раздел 10. 

Литература 
1990-2000 гг. 
Феномен 
российского 
постмодерниз
ма 

 

 

Раздел 11.  

3 семестр: 
Лекции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

самостоят
ельная 
работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестировани
е, 
 

 

 

собеседован
ие, 

 

 

 разработка 
дополнитель

ной 
экзаменацио

нной 
программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практически
е задания для  
самостоятель
ной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестировани



мемуаристики  (Код В1),  
ВЛАДЕТЬ 

методикой ведения научной 
дискуссии по проблемам русской 
литературы, литературной 
критики, мемуаристики  (Код 
В2). 

Методология 
изучения 
русской 
литературы 

Тема 11.3.  

Методология 
изучения 
русской 
литературы в 
20 веке. 
Тема 11.4. 

Актуальное 
литературовед
ение за 
рубежом. 
Многообразие 
художественн
ых образов 
мира и  
методологичес
кии подходы в 
литературовед
ении  XX в.    
Типы 
методологий и 
статус 
произведения. 
Русская 
литература и 
методы  
имманентного 
анализа текста. 
 Тема 11.6. 

Русское 
литературоведе
ние ХХ века.  
Структурализм, 
семиотика  

4 семестр: 
Лекции  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоят
ельная 
работа  

е 

 

 

 

собеседован
ие 

 

 

 разработка 
дополнитель

ной 
экзаменацио

нной 
программы 

 

 

практически
е задания 

для  
самостоятель
ной работы  

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  

Раздел 1. Древнерусская литература. 

         Тема 1.1. Введение. Литература древнерусского государства XI-XII веков. 

Древняя русская  литература  - начальный этап развития русской литературы.  
Хронологические и географические границы древнерусской литературы. Ее объем и 
специфические особенности: рукописный характер, "анонимность",  взаимосвязи с 
фольклором, деловой и церковной письменностью. Источниковедение древнерусской 
литературы. Этапы ее изучения. Проблемы периодизации древнерусской литературы.  

Возникновение древнерусской литературы. Место и роль фольклора в 
формировании литературы. Основные темы  и  жанры  оригинальной русской литературы 
XI-XII вв., быстрый рост ее мастерства и своеобразия. "Повесть временных лет" как 
литературный памятник,  ее состав, редакции и источники.  Метод изображения в 
"Повести временных лет". Язык и стиль "Повести временных лет".  Связь стиля летописи 



с народно-поэтической и книжной традициями. 
 Ораторская проза XI-XII вв. "Слово о законе и благодати" Илариона - выдающийся 

памятник ораторского красноречия XI века. Политичеcкая и публицистическая  
направленность "Слова": утверждение  идеи равноправия всех христианских народов,  
величия Руси и ее государственной и религиозной самостоятельности, независимости от 
Византии. Композиция и стиль "Слова о законе и благодати": олицетворения, 
параллелизмы, сравнения, ритмическая организация речи. 

Житийная литература.  Анонимное "Сказание о Борисе  и  Глебе". Основная  
публицистическая тенденция "Сказания" - осуждение княжеских братоубийственных 
распрей и пропаганда родового  старшинства  в системе  княжеского наследования.  Черты 
сходства и отличия "Сказания" от канонических житий. Элементы исторической повести в 
"Сказании".  Приемы  изображения  положительных  и  отрицательных героев. Стиль 
"Сказания".  "Чтение о житии и о погублении Бориса и  Глеба", написанное  Нестором.  
Жанровые  и стилистические особенности "Чтения". 

"Слово о полку Игореве". История его открытия, опубликования и изучения. 
Достижения науки в изучении "Слова". Историческая  основа памятника и 
хронологическое его приурочение.  Жанровое своеобразие: стиль монументального 
историзма в  "Слове  о  полку  Игореве",  его связь с жанром и стилем ораторской прозы, 
воинской повести и народной эпической песни. Особенности фольклоризма "Слова о 
полку Игореве". Проблема автора "Слова". Типологические связи "Слова о полку 
Игореве" со  средневековым эпосом  других народов ("Песней о Роланде".  "Песней о 
моем Силе". "Песней о Нибелунгах".  "Витязем в барсовой  шкуре").  Идейно-худо-

жественное своеобразие "Слова", его мировое значение. 
 

 Тема 1.2.  Литература периода феодальной раздробленности. 

Повести о татарском нашествии. Тема общенародного единства и героизма. 
"Повесть о битве на реке Калке" в 1223 г. Фольклорные мотивы "Повести". "Повесть о 
разорении Батыем Рязани" (1237). Апофеоз мужества  и  героизма  русского  народа  в 
борьбе с поработителями. Изображение князей и княжеской дружины.  Эпический 
характер  образа народного мстителя - Евпатия Коловрата.  Композиция и стиль 
"Повести". 

Поэтическая повесть о Куликовской битве -  "Задонщина".  Прославление победы, 
одержанной над татарами в результате единения всех русских земель вокруг Москвы.  
Соотношение "Задонщины" и  "Слова  о полку Игореве".  Сходство и различие обоих 
памятников. Художественное своеобразие стиля "Задонщины",  связь ее с устной 
народной поэзией. 

 

 Тема 1.3.  Литература периода укрепления русского централизованного 

государства (XVI-XVII). 

Расцвет публицистики  в  связи  с  острой политической борьбой служилого 
дворянства и родовой боярской знати. Сочинения митрополита Даниила и Максима Грека.  
Различие их литературных и идейных позиций.   

Письма Андрея Курбского к Ивану Грозному: выражение в них идеологии 
опального и реакционного боярства.  Стиль  писем  Курбского. Иван Грозный как 
писатель.  Его письма к Курбскому и послание в Кирилло-Белозерский монастырь. 
 Автобиографические элементы в письмах Грозного,  ирония и сарказм,  способы их 
выражения.  Элементы просторечия в стиле посланий Грозного. 
Начало процесса "обмирщения" и демократизации литературы.  Изменение традиционных 
жанровых форм жития,  усиление бытовых повестовательных элементов.  

 Бытовая повесть второй  половины XVII века. "Повесть о Горе и Злочастии".  
Отражение в ней основного конфликта  эпохи.  Появление вымышленного героя. 
Проблема личной судьбы в "Повести о Горе и Злочастии". Характер художественного 



обобщения в "Повести". "Повесть о Савве Грудцыне". ―Повесть о  Фроле  Скобееве‖.  
Полный  разрыв  с традиционными воззрениями на семью,  брак, общественные 
отношения. Новые качества характера героя.  Место и роль сатиры и юмора в "Повести".  
Особенности языка.  Типологическая общность "Повести о Фроле Скобееве"  и 
западноевропейского плутовского романа.  "Повесть о Фроле Скобееве" и русские повести 
XVIII века ("Повесть о российском матросе Василии Кариотском", "Повесть об 
Александре, российском дворянине"). "Повесть о Карпе Сутулове‖ 
 Демократическая сатира второй половины XVII века. Исторические причины 
возникновения самостоятельных сатирических жанров в русской литературе. Обличение 
несправедливости и взяточничества  судей и судебной  волокиты  в  повестях о 
Шемякином суде и Ерше Ершовиче сыне Щетинникове.  Обличение социального 
неравенства  и  протест  против власти богатых в "Азбуке о голом и небогатом человеке".  

Антиклерикальная сатира: "Калязинская челобитная". "Притча о бражнике",  Приемы и 
средства сатирического обличения.  Использование пародийных  форм  аллегорической  
сатиры.  Особенности фольклоризма русской демократической сатиры XVII в. 
 Старообрядческая литература XVII века Раскол в русской церкви,  его социальная 
сущность и  значение.  Протопоп Аввакум и его сочинения. "Житие протопопа Аввакума, 
им самим написанное". Отражение в нем социальных противоречий эпохи. Личность 
Аввакума и противоречия его мировоззрения.  
 Стихосложение второй половины XVII века.  Причины возникновения 
стихосложения,  его истоки. Досиллабические вирши. Появление силлабической поэзии.  
Творчество Симеона Полоцкого.  Элементы барокко в виршевой поэзии Симеона 
Полоцкого. Творчество учеников и последователей Симеона Полоцкого: Сильвестра 
Медведева и Кариона Истомина. 
 Зарождение придворного театра при  царе  Алексее  Михайловиче. Его  устройство  
и характер репертуара (традиции Востока и Запада). Особенности драматургии (комедии 
"Иудифь"  и  "Артоксерксово  действо"). Придворный русский театр как явление 
европейской культуры. 
 Школьный театр и его репертуар.  "Комедия притчи о блудном сыне"  Симеона  
Полоцкого  как образец школьной драмы конца ХVII века.  

 

 Тема 1.4. Актуальные проблемы изучения древнерусской литературы.  

 Специфика древнерусской литературы. Базовые понятия истории древнерусской 

литературы. Своеобразие бытования древнерусских памятников. Рукописный характер и 

анонимность древнерусских текстов. Жанровое своеобразие древнерусской литературы. 
 Проблемы периодизации древнерусской литературы, правомерность использования 
понятия «литература» к произведениям древнерусской словесности. Текстологические 
проблемы древнерусской литературы. Проблемы жанровой системы. Проблемы языка и 
стиля древнерусской словесности. Проблемы территориального деления древнерусской 
словесности. Проблема понятия авторства в средневековой словесности, вопрос об 
индивидуальности автора. Проблемы изучения картины мира русских книжников. 
Актуальные проблемы изучения поэтики древнерусской литературы. 
 Проблема Возрождения в русской литературе. Проблема барокко в русской 
литературе. Эволюция жанровой системы, появление новых литературных форм. Русская 
сатира. Стихотворство и драматургия. 
 

Раздел 2. История русской литературы 18 века. 

 Тема 2.1. Введение. Литература Петровского времени. 

 Национальная самобытность и своеобразие русской литературы ХVIII в. 
Методология изучения русской литературы XVIII века в работах литературоведов XIX и 
XX веков. Проблема периодизации. Новая художественная литература. Рукописные 
анонимные  повести:  "Гистория о российском матросе Василии Кориотском", "История 
об Александре, российском дворянине", "История о российском купце Иоанне..." и др. 



Отражение в них новой исторической действительности. Литературно-публицистическая 
деятельность Феофана Прокоповича. Трагедокомедия "Владимир",  ее своеобразие и 
новаторские черты. Ораторская проза Феофана. "Пиитика". Становление теории русского 
классицизма. 
Кантемир - родоначальник сатирического направления в русской литературе ХVIII в.  
Просветительство Кантемира. Стиль, язык, и стих сатир. Реформа русского 
стихосложения. 
  

 Тема 2.2. Русский классицизм.  

 Классицизм как литературное направление. Философские основы и основные 
принципы эстетики классицизма. Своеобразие русского классицизма. Просветительские 
тенденции и связь с современностью. Литературная теория и поэтика русского 
классицизма. Различные течения в русском классицизме: 
Специфика жанров русского классицизма: Торжественная ода. Проблематика,  поэтика. 
Модификации русской торжественной оды: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков. 
Эволюция жанра.. Духовные оды. Переложения псалмов как начало собственно 
лирической поэзии.  
Трагедия. Трагедийное творчество А.П.Сумарокова. Специфика жанра в русской 
литературе. Соотношение с европейской классицистической трагедией. Влияние 
Шекспира и Вольтера. Драматургическое творчество Екатерины Трагедии Княжнина как 
вершина русской трагедии 18 века.  
  

 Тема 2.3. Просвещение.  

 Проблема русского просвещения и решение вопроса в современной 
литературоведческой науке. Просветительский реализм и художественные принципы 
этого творческого метода. Жанры, их своеобразие. Сатирическая журналистика 
(Н.И.Новиков, И.А.Крылов). Творческий путь Д.И.Фонвизина. Новаторский характер его 
драматургии. Г.Р.Державин. Своеобразие жанров, стиля и языка поэзии Державина.  
Личность Радищева. Проблема творческого метода Радищева и ее решение в работах 
отечественных литературоведов Концепция человека в философии и литературном 
творчестве писателя. Основные идеи ―Жития Федора Васильевича Ушакова‖. 
Историческая, философская, проблематика и многообразие идейного содержания 
―Путешествие из Петербурга в Москву‖. Жанр, композиция и стиль ―Путешествия‖. 
 

 

 Тема 2.4. Русский сентиментализм   

 Философия и эстетика сентиментализма. Концепция человека  в сентиментализме. 
Н.М.Карамзин - глава русского сентиментализма. Субъективизм, историзм, психологизм - 
открытия Карамзина в русской прозе. ―Письма русского путешественника‖. Жанр, стиль. 
Разнообразие повествовательных жанров в прозе Карамзина. Лирика. Публицистика. 
―История государства Российского‖ как художественно-героический эпос.  
Школа Карамзина. Поэзия И.И.Дмитриева.  

Тема 2.5.Актуальные проблемы изучения литературы XVIII века.  

 Проблемы изучения русской литературы XVIII в. Формальная, ленинградская, 
тартуская школы литературоведения о проблемах изучения историко-литературного 
процесса XVIII в. Периодизация литературного процесса в России XVIII в. Проблема 
периодизации литературы данного периода. Проблемы литературного метода и 
направлений в литературе XVIII-го века (классицизм, барокко, предромантизм). Изучение 
литературных группировок. Проблема социальной базы литературы периода. Проблема 
отношения литературы и власти в данный период. Проблемы жанровой системы данного 
периода и ее эволюции (центральные и периферийные жанры).  Проблема изучения прозы 
XVIII-го века. Актуальные вопросы изучения биографий и творчества наиболее 



значительных писателей XVIII-го века (Кантемир, Тредиаковский, Сумароков, 
Ломоносов, Радищев, Карамзин). Литература и театр в XVIII-м веке - важнейшие 
проблемы и направления изучения (Фонвизин, Княжнин, Капнист). Актуальные проблемы 
изучения сатирической журналистики периода (Крылов).  
 Формирование новых литературных направлений. Проблема литературных 
направлений XVIII века в исследованиях XX века. Становление и развитие новой 
жанрово-стилевой системы. Проблема русского просвещения в трудах отечественных и 
зарубежных исследователей. Формирование и развитие русского классицизма. 
Литературно-теоретические трактаты и риторики. Система поэтических жанров. Развитие 
русского стиха. Этапы развития жанра трагедии в русской литературе XVIII в. 
Становление жанра исторической драмы. Развитие сентиментализма в русской 
литературе, его связь с западноевропейским сентиментализмом. 

 

Раздел 3. История русской литературы 19 века (от романизма к реализму). 

  

 Тема 3.1. Введение. Возникновение романтизма в русской литературе. 

Развитие литературы в первой половине 19 в. Литературная борьба начала века. 
Основные течения русского романтизма.  Творчество В.А. Жуковского. Поэзия и 
творческий метод К.Н. Батюшкова. Поэты-декабристы. 
  

 Тема 3.2.1 Творчество А.С. Пушкина. 

 Специфика творческого метода. Лирика Пушкина. Основные темы. Жанровая 
система. Романтические поэмы. Особенности метода. Романтический герой. 
Реалистические поэмы. "Медный всадник": история и современность; проблематика; 
"маленький человек"; символика. 
Драматургия. Грибоедов и Пушкин. "Борис Годунов": проблема жанра; миф, фольклор, 
история; проблематика; система образов. "Маленькие трагедии": жанровая специфика; 
организация цикла. "Евгений Онегин": жанр; авторская система; система персонажей; 
метод; композиция. Проза. "Повести Белкина" – жанровые особенности, тематика, 
персонажи. "Капитанская дочка": жанровая специфика; историзм; система персонажей; 
основные проблемы. 
 

Тема 3.2.2. Актуальные проблемы изучения творчества А. С. Пушкина.  

Проблемы изучения биографии: неясные эпизоды творческого пути. Проблемы духовной 
и поэтической эволюции. Проблемы изучения поэтического языка Пушкина. Жанровый 
состав творчества Пушкина. Современные проблемы издания текстов: работа над новым 
Полным собранием сочинений поэта. Факсимильные и репринтные издания 
прижизненных книг поэта. Проблема комментирования пушкинских текстов. Актуальные 
проблемы интерпретации пушкинских произведений. Проблемы реинтерпретации 
общественной позиции Пушкина, эволюции его политических взглядов. 
  

 Тема 3.3.1. Творчество М.Ю. Лермонтова. 

 Лирика – основные мотивы и жанры. Идеи и проблемы. Поэмы. "Мцыри", "Песня 
про купца Калашникова…", "Демон".Творческий метод. Герои и темы. 
Драматургия."Маскарад". Герои, проблемы, темы. Проза. "Герой нашего времени". Смысл 
названия. Композиция. Проблема творческого метода. Повествователи. Система 
персонажей. 
     

Тема 3.3.2. Актуальные проблемы изучения творчества М. Ю. Лермонтова.  

Проблемы публикации лермонтовского наследия. Проблемы установления и 
«подтверждения» авторства ряда приписываемых Лермонтову текстов. Проблемы 
изучения биографии, творческого пути поэта. Проблемы изучения поэтики Лермонтова. 



Актуальные проблемы интерпретации философских взглядов Лермонтова. Проблемы 
понимания литературной позиции Лермонтова (Лермонтов и Белинский, Лермонтов и 
славянофилы, Лермонтов и пушкинский круг литераторов). 
  

 Тема 3.4.1. Творчество Н.В. Гоголя. 

 Циклы повестей: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Миргород", "Петербургские 
повести". Особенности творческого метода. Принципы циклизации. Поэтика. 
Драматургия. "Ревизор": конфликт; система персонажей; смысл финала. "Мѐртвые души": 
жанр; композиция; замысел и воплощение; образ России; персонажи и их типизация; 
утопизм социальной программы 2-го тома.  

Тема 3.4.2. Актуальные проблемы изучения творчества Н. В. Гоголя.  

Проблемы издания текстов Гоголя (работа над продолжающимся Полным собранием 
сочинений, недостатки и достоинства существующих изданий). Проблемы биографии 
Гоголя, изучение духовной эволюции Гоголя (проблемы «позднего Гоголя»). Проблемы 
изучения поэтики Гоголя. Гоголь и «натуральная школа»: проблемы 

реальности/сконструированности этой «генеалогии».  
  

 Тема 3.5. "Натуральная школа" 

 История, жанры, поэтика. Писатели "натуральной школы". Роль В.Г. Белинского. 
Формирование реалистического направления. Художественный метод: сближение 
литературы и науки, роль естественнонаучного метода. 
Раздел 4. История русской литературы 19 века (становление реализма).  

Тема 4.1.1. Творчество И.С. Тургенева. 
 Лирика. Драматургия. "Записки охотника": жанровая специфика, темы и образы, 
антикрепостническая направленность, близость к поэтике "натуральной школы".  
 "Рудин": "лишний человек"  в изображении и оценке Тургенева. "Дворянское 
гнездо". Особенности стиля. "Накануне":  смысл названия, новые общественные 
тенденции и их отражение в романе, оценка русской критикой. "Отцы и дети": "новый 
человек" в изображении и оценке Тургенева, нигилизм, противоречивость главного героя, 
оценка критики.  
 

 Тема 4.1.2. Актуальные проблемы изучения творчества И. С. Тургенева.  

 Проблемы изучения биографии и творческой эволюции Тургенева. Романы 
Тургенева - малоизученные жанровые аспекты. Проблема Тургенева-драматурга: поэтика, 
содержание его пьес. Проблемы издания тургеневского эпистолярия (достоинства и 
недостатки издаваемого Полного собрания сочинений Тургенева). Тургенев-поэт: 
актуальные задачи изучения. Проблема литературной и общественной позиции Тургенева. 
 
 Тема 4.2. Творчество А.И. Герцена. 

 Общественная деятельность Герцена. "Былое и думы". Западники и славянофилы. 
"Сорока-воровка". "Доктор Крупов". "Кто виноват?": тема "лишнего человека", роль 
доктора Крупова в судьбах героев, идейный комплекс. Человек и среда. Система 
персонажей. Особенности развития конфликта. Проблема жанра.  

 

Тема 4.3.1. Творчество И.А. Гончарова. 

Роман "Обыкновенная история". Специфика конфликта. Жизненные позиции 
Александра и Петра Ивановича Адуевых. Позиция автора в романе. "Обломов" в оценке 
критиков и литературоведов: проблема интерпретации. Композиция. Система персонажей. 
Социально-историческое, национальное и общечеловеческое в образах Обломова и 



Штольца. Хронотоп дома. "Обрыв": мотив бунта, образы Марка Волохова и Райского, 
женские характеры в романе.  

 

 Тема 4.3.2. Актуальные проблемы изучения творчества И. А. Гончарова.  

Проблемы изучения биографии и творческой эволюции Гончарова. Проблемы издания и 
комментирования текстов Гончарова (достоинства и недостатки издаваемого Полного 
собрания сочинений Гончарова). Гончаров-цензор: проблемы литературной репутации и 
литературной и общественной позиции Гончарова. Неизученные аспекты конфликта с 
И.С. Тургеневым. 
 

 Тема 4.4.1. Драматургия середины 19 века. 

 Общая характеристика развития драматургии в середине 19 века. Творчество 
А.Н.Островского. Основные периоды. Эволюция мировоззрения. Тематика и жанровый 
состав пьес. Специфика драматического конфликта. Историческая драматическая 
трилогия А.К. Толстого. Концепция истории. Творческий метод. Драматическая трилогия 
А.В. Сухово-Кобылина. Комедийное начало, трагическая буффонада и памфлет, их 
сочетание в поэтике пьес. 
 

 Тема 4.4.2. Актуальные проблемы изучения творчества А. Н. Островского.  

Проблемы изучения биографии и творческой эволюции Островского. Понятие «театр 
Островского»: содержание понятия, проблема единства творчества Островского. 
Проблемы периодизации творчества Островского. Необходимость пересмотра 
представлений об общественных и эстетических взглядах Островского. Проблемы 
поэтики театра Островского. Проблема «Островский и Чехов». Островский и драматургия 
его времени. 
 

 Тема 4.5.1. Поэзия середины 19 века. 

 Основные течения в русской поэзии середины 19 века. Творчество А.А. Фета. 
Особенности лирического мира. Темы и мотивы. Творчество Ф.И. Тютчева. Философская 
основа лирики. Поэтика. "Денисьевский" цикл. Творчество Н.А. Некрасова. Особенности 
творческого метода. Гражданская позиция. Любовная лирика. "Панаевский" цикл. 
История и современность в поэмах Некрасова. Развитие жанра поэмы в творчестве поэта. 
Лирика А.К.Толстого. Его позиция в литературной борьбе. Основные темы.  
 

 Тема 4.5.2. Актуальные проблемы изучения творчества Н. А. Некрасова.  

Проблемы изучения биографии и творческой эволюции Некрасова. Необходимость 
целостного изучения поэтики Некрасова. Современное состояние представления о 
Некрасове как человеке и поэте. Некрасов как редактор и предприниматель: 
малоизученные аспекты. Жанровая специфика поэзии Некрасова. Проблема места 
Некрасова в истории русской поэзии. Проблема публикации текстов Некрасова 
(достоинства и недостатки последнего Полного собрания сочинений Некрасова). 
 

Тема 4.6.1. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина." История одного города". Проблема 
власти и народа. Изображение властителей и народа. Элементы пародии. Роль гротеска. 
Жанровое своеобразие. 
 "Господа Головлѐвы". Сатирический роман-хроника. Сатирический психологизм. 
Композиция. Система персонажей. Смысл финала. 
Сказки Салтыкова-Щедрина. Основные тематические циклы. Отличия литературной 
сказки от фольклорной. 

 

           Тема 4.6.2. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина  



 Проблема издания полного корпуса текстов Салтыкова-Щедрина (отсутсвие 
академического собрания сочинений и связанные с этим проблемы и задачи 
щедриноведения). Проблемы изучения биографии Щедрина, малоизученность его 
служебной деятельности. Проблемы изучения поэтики Щедрина (фактически отсутствие 
серьезных работ, этому посвященных). Язык и стиль  Щедрина (лингвистический и 
лингвостилистический аспекты как наиболее разработанные подходы). Проблема 
жанровой системы творчества Салтыкова-Щедрина. Проблемы изучения деятельности 
Салтыкова как редактора «Отечественных записок».  
 

Раздел 5. История русской литературы 19 века (возможности реализма).  

Тема 5.1.1. Творчество Ф.М. Достоевского. 

Раннее творчество. "Бедные люди". Традиции и новаторство в изображении 
"маленького человека". Жанровое своеобразие. "Записки из мѐртвого дома". Философия 
преступления и наказания. Тема личности и судьбы. Проблема интеллигенции и народа. 
"Записки из подполья" – интеллектуальная повесть-парадокс. Автор и 
герой."Преступление и наказание". Полифонический роман. Сюжет и композиция. 
Система идей-голосов. "Идиот". Мышкин и Христос. Система мотивов. Композиция. 
Система персонажей. "Братья Карамазовы". Евангелические мотивы. Философское 
значение "Легенды о великом инквизиторе". Тема детства и формирования личности. 
Карамазовщина. Фантастический реализм. "Бесы" - роман-предупреждение.  

 

 Тема 5.1.2. Актуальные проблемы изучения творчества Ф. М. Достоевского. 

Проблемы публикации текстов Достоевского (достоинства и недостатки существующего 
Полного собрания сочинений Достоевского, задачи нового Полного собрания его 
произведений). Современное состояние изучения философских, общественных и 
политических взглядов Достоевского. Проблемы изучения биографии и творческой 
эволюции Достоевского. Изучение поэтики Достоевского после Бахтина: актуальные 
проблемы, полемики по центральным вопросам творческого метода писателя. 
Междисциплинарные подходы к изучению творчества Достоевского (фрейдистский, 
мифопоэтический, герменевтический и др.) и их современное состояние и достижения. 
Проблемы библиографии работ о Достоевском. 
 

Тема 5.2.1. Творчество Л.Н. Толстого. 

 "Севастопольские рассказы". Человек и война. Понимание героического. Цикл 
Толстого и физиологический очерк. Трилогия "Детство", "Отрочество", "Юность". 
Тематика. Система образов. Автор и герой."Война и мир". Жанр романа-эпопеи. 
Философия истории Толстого и еѐ роль в структуре романа. Композиция системы 
персонажей. Духовные искания героев и историческая эпоха."Анна Каренина". Историко-

социальный и нравственный смысл трагедии героини и духовных поисков Левина. 
Поэтика сюжета."Воскресение". Проблематика романа. Построение системы персонажей. 
Композиция сюжета. "Диалектика души". Драматургия Толстого. Жанровые особенности. 
Проблемы и темы. Образы и их авторская оценка. 
   

 Тема 5.2.2. Актуальные проблемы изучения творчества Л. Н. Толстого. 

Проблемы изучения биографии и творческой эволюции Толстого. Проблемы публикации 
текстов Толстого (достоинства и недостатки Юбилейного Полного собрания сочинений 
Толстого, задачи Академического Полного собрания его произведений). Изучение 
нехудожественной прозы Толстого - современное состояние. Проблемы эволюции 
мировоззрения Толстого, «толстовство» как религиозная, эстетическая и общественно-

политическая система. Проблемы изучения поэтики Толстого. Проблема актуальности 
формалистского подхода к изучению поэтики Толстого. Проблемы изучения рецепции 
Толстого в русской и мировой литературе. 



 
 Тема 5.3. Творчество Г.И. Успенского. 

 Художественный метод писателей-народников. Характеристика творчества 
Успенского. Жанровая система его творчества. 
  

 Тема 5.4. Творчество В.М. Гаршина. 

 Проза Гаршина как отражение нового этапа русского реализма. "Гаршинский 
герой". Жанровая система писателя. Рассказы-аллегории. 
  

 Тема 5.5. Творчество В.Г. Короленко. 

 Общественная деятельность писателя, его место в русской культуре и истории. 
Творческий метод. Типология его персонажей. Тема искусства. 
 

 Тема 5.6. Актуальные проблемы изучения литературы 1860-1880-х годов. 

 Писатели-шестидесятники как целостная группа: проблема общности, сходства 
поэтики. Писатели-шестидесятники как творческие индивидуальности (Помяловский, 
Решетников, Слепцов, Николай Успенский, Левитов): малоизученные аспекты. Место 
данных писателей в истории русской прозы. Чернышевский как глава литературы начала 
1860-х годов. Проблемы изучения жизни и творчества Чернышевского. Лагерь «чистого 
искусства»: основные принципы и основные участники (Полонский, Мей, Майков, А.К. 
Толстой).Общие черты литературы 80-90-х годов XIX-го века: проблема изучения 
жанровой системы, проблематики эпохи. Гаршин как типичный представитель эпохи: 
актуальные проблемы изучения литературной, политической и общественной позиции 
Гаршина. Проблема «метода» творчества Гаршина (импрессионизм vs. реализм). 
Проблема личности писателя и его творчества применительно к биографии и 
литературной продукции Гаршина. Короленко как типичный представитель эпохи. 
Проблемы поэтики, литературной эволюции Короленко.  
 

 Тема 5.7.1. Творчество А.П. Чехова. 

 Проза Чехова. Особенности творческого метода. Роль художественной детали, 
подтекста. Традиции и новаторство в изображении "маленького человека". 
Психологическая новелла. Изображение интеллигенции. Крестьянская тема.  

Драматургия Чехова. Жанровое новаторство. Структурные особенности пьес 
писателя: конфликт, строение характеров, подтекст, функция быта и вещей, символика, 
лиризм.  

 

  Тема 5.7.2. Актуальные проблемы изучения творчества А. П. Чехова.  

 Проблемы изучения биографии и творческой эволюции Чехова. Проблемы 
изучения поэтики прозы Чехова. Чехов как драматург: проблемы изучения поэтики, 
эволюции творческого метода. Проблемы театральной интерпретации драматургии 
Чехова. Проблемы изучения рецепции творчества Чехова в мировой литературе. Чехов и 
художественный театр. Проблема изучения «литературных связей» Чехова. Проблема 
современной интерпретации прозы и драматургии Чехова. 
 

 Тема 5.8. Актуальные проблемы изучения русской литературы 19 века как 

культурно-исторического феномена. 

 Проблемы периодизации русской литературы XIX в. Литературное движение 
первой четверти XIX в. Литературные кружки и сообщества. Динамика литературных 
стилей и направлений. Полемика «архаистов» и «новаторов» о путях развития русского 
литературного языка. Общая характеристика прозы, поэзии, драматургии. Русская 
литература XIX в. и фольклор. Идеи и образы древнерусской литературы в русской 
литературе XIX в. Романтизм и его основные течения в русской литературе: эстетическая 



программа, типология, основные жанры, специфика образной системы. Русский и 
зарубежный романтизм. Идеология русского западничества, ориентация на европейские 
образцы. Славянофильство как общественно-литературное течение; полемика с 
западничеством. Границы романтизма и реализма в русской литературе. Развитие 
драматургии. Развитие прозаических жанров. Жанровые доминанты эпохи: расцвет 
романа. 
 Авторское художественное сознание в русской литературе XIX в. Становление 
идеи литературной классики. Понятие классической традиции: образцовая литература, 
гениальность художественных открытий, глубинные корни творчества, уходящие в 
религиозные, мифологические пласты мировой культуры, возвышенный нравственный 
пафос, выражение исконных интересов народа, заботы о Родине, о будущем человечества. 
Современные проблемы и задачи изучения наследия А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, 
М.Ю.Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. С. Тургенева, И. А. 
Гончарова, Н. А. Некрасова, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, Л. Н. 
Толстого, А.П.Чехова и др. выдающихся русских прозаиков и поэтов. Значение творчества 
писателей «второго ряда». Проблемы развития творчества писателей-классиков; 
своеобразие мировосприятия, литературного мастерства; художественные открытия, 
эстетическая жизнь созданных ими традиций. История интерпретации их наследия. 
Проблемы автора и читателя. 
Становление идеи национальной литературной классики. 
 

Раздел 6. Литература конца 19 – начала 20 века как новый этап развития 

отечественной литературы  

Тема 6.1.«Серебряный век» в истории отечественной литературы  

Основные тенденции развития литературы конца 19 – начала 20-го века. 
Формирование новой концепции мира и человека в литературе рубежа веков. Кризис 
позитивистского сознания. Новые течения в русской философской мысли. Новое 
понимание личности и среды в творчестве писателей разных художественных течений 
1890-1910-х гг. 

Проблема периодизации литературного процесса конца 19- начала 20 века.  
1890-1910 годы. Завершение творческого пути писателей, представляющих 

классический реализм. Продолжение традиций их творчества и обновление 
реалистической стилистики.  

Появление модернистских течений в литературе. Творческое взаимодействие 
принципов реализма и модернизма в творчестве писателей рубежа веков. 

1910-1922 годы. Кризис символизма. Появление новых литературных школ. 
Понятие «неореализма». Раскол в писательской среде в 1917 году. 

1922 год – начало нового этапа в развитии литературы ХХ века. Появление двух 
составляющих в русском литературном процессе.  

 

Тема 6.2.1. Судьба русского реализма на рубеже веков и в начале ХХ столетия. 

Творчество А.П.Чехова как выражение настроений «переходного времени». Идея 
духовной свободы и свободы духовного творчества – основа миропонимания писателя. 
Обновление реалистической стилистики в позднем творчестве А.П.Чехова. Появление 
рассказа романного типа и новой драмы. Новый тип конфликта и героя. 

Развитие реализма в творчестве писателей круга «Среды» и «Знания» (Н.Телешов, 
И.Бунин, А.Куприн, М.Горький, И.Шмелев и др.). Демократический характер 
общественных и нравственных идеалов писателей. Усиленное внимание к духовной 
жизни человека («Человек из ресторана» И.Шмелева), обновление реалистических типов, 
расширение жанровых возможностей малой прозы. Взаимодействие реалистических и 
романтических стилевых традиций в творчестве отдельных авторов. 

 



Тема 6.2.2. Творчество И.Бунина. Особенности лирики писателя: основные темы, 
«контрсимволизм». Основные этапы развития прозы Бунина «российского времени» 
творчества писателя. Концепция русского характера, особенности поэтики произведений о 
русской деревне. Критическая направленность творчества и философская проблематика. 
Стиль прозы И.Бунина: психологизм, новое соотношение субъективного и объективного 
начал.  

Тема 6.2.3. Творчество Л.Андреева. Ранняя проза Л.Андреева: своеобразие 
проблематики и литературной формы. Проблема литературной традиции. Человек в мире 
Л.Андреева. Формирование экспрессионистских черт в творчестве Л.Андреева. 
Особенности тем творчества. Образы «стены» и «бездны». Поэтика «условного театра». 
Театра «панпсихизма» и традиции русского театра. 

 

Тема 6.2.4. Творчество М.Горького. Идейные и творческие искания молодого 
Горького. Традиции романтической литературы в рассказах 1890-х годов: концепция 
личности, принцип двоемирия, проблема авторского идеала. Культ силы и индивидуализм 
в героях Горького. Горький и Ницше. 

Романы «Фома Гордеев», «Трое». Особенности конфликта. Новые герои. 
Историческая концепция Горького. Классические традиции в изображении национального 
характера («Трое», повести окуровского цикла). 

Своеобразие драматургии Горького. Тема дна. Концепция «бывшего человека». 
Правда и религия. Авторская позиция. Пьесы об интеллигенции. Полемика с 
Л.Андреевым.  

Проблема соцреализма и творчество Горького («Мать», «Враги»). 
Отношение М.Горького к революции. Проблема «народ и интеллигенция» в 

горьковской интерпретации. 
 

       Тема 6.2.5. Актуальные проблемы изучения русской литературы конца XIX – 

начала ХХ вв. 

  Основные мировоззренческие и стилевые тенденции  в литературе конца XIX –ХХ 
вв. Русская философская мысль. Особенности самосознания литературы рубежа веков: 
литературоведение и литературная критика. Русская литература рубежа веков в 
отечественном и зарубежном литературоведении. Реализм, неоромантизм, символизм, 
неоклассицизм. Господство малых форм в литературе. Типы символистского 
стихотворения. Проблематика «рубежа», «перелома», «переоценки всех ценностей». 
«Серебряный век», «русское религиозно-философское возрождение» как философско-

лирические метафоры эпохи. Проблема границ эпохи. Литература 1910-х гг. Кризис 
символизма. «Цех поэтов» и акмеисты. Поэтика культурной памяти. Мифология 
революции. Проблема «неореализма» в русской прозе 1910-х гг. Бытописательство. 
Стилистические и жанровые поиски «неореализма». Мифология революции. 
 

Тема 6.3. Модернизм. Формирование и развитие модернистских течений в 

литературе рубежа веков и в первые десятилетия ХХ века. 

Формирование первых модернистских течений в литературе и изобразительном 
искусстве. Утверждение новой концепции художественного произведения. Перенесение 
акцента с изображаемого предмета на способ его истолкования. Идея самоценности 
искусства, творческого преображения художником реальности, проникновения через 
видимое в истинную суть явления. Попытки возрождения в искусстве мифологического 
мышления. 

Понятие о модернизме, декадансе и символизме. Основные этапы развития 
символизма в России: предсимволизм, символизм 1890-х, формирование 
«младосимволизма» 1900-х годов, кризис символизма 1910-го года.  



Традиции Ф.Тютчева, А.Фета, Некрасова в русской предсимволистской поэзии. 
Лирика Д.Мережковского и Н.Минского. Влияние С.Надсона, гражданские мотивы 
лирики Д.Мережковского 1880-х годов. Обоснование Д.Мережковским (работа «О 
причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы») и Н.Минским 
(работа «Старинный спор») нового символистского искусства. 

Роль русской и западной идеалистической философии в формировании 
философских и эстетический воззрений русских символистов. В.Соловьев и символизм. 
Понимание искусства как интуитивного постижения мира. Понятие о символе в 
теоретических и историко-литературных работах русских символистов. Две концепции 
искусства в 90-е годы: Д.Мережковский о символизме как категории мировоззренческой, 
В.Брюсов – как литературной школе. Религиозно-философские «Собрания» и их роль в 
формировании «нового религиозного сознания».  

Старшие символисты. 
Творчество З.Гиппиус и Ф.Сологуба как собственно символистское творчество. 

Поиски «нездешней красоты». Мотивы романтической поэзии. Формирование 
лирического образа современника. Тема Божьего завета, идеи неохристианства в лирике 
З.Гиппиус. Жанр молитвы. Концепция творчества как преображения жизни, сотворения 
легенды Ф.Сологуба. 

Журнал «Мир Искусства» (1899-1904) как первое объединение художников и 
писателей «новых» направлений.  

Творчество В.Брюсова 1890-х годов. Декадентские мотивы в сборниках «Русские 
символисты». Программный характер сборников. Книги стихов «Chefsd´œuvre», ―Me eum 

esse». Влияние на Брюсова западной символистской поэзии (Рембо, Маллармэ, Верлена), 
встречи с «петербургскими» символистами. Первые попытки обновления метрики 
русского стиха. 

К.Бальмонт как поэт импрессионистской стилевой тенденции в поэзии старших 
символистов. Программный индивидуализм его ранней поэзии. Творческая эволюция. 
Декларация жизнеутверждения. От уныния к Солнцу. Сборники стихов «Горящие 
здания», «Будем как Солнце».  

Программное оформление символизма как художественного течения в 1900 году. 
Роль в этом издательства «Скорпион», журнала «Весы» (1904-1909). 

Проза русского символизма.  

Формирование представлений о символистском романе. Философия истории 
Д.Мережковского, ее метафизическое содержание. Решение вопроса о соотношении 
правды Христа и правды дьявола: Юлиан Отступник, Леонардо, Петр. Метафизическое 
восприятие первой русской революции Д.Мережковским. «Грядущий Хам». Брюсовская 
концепция исторического развития человеческой цивилизации. Роман «Огненный ангел». 
Совмещение современного и исторического содержания. «Мелкий бес» Ф.Сологуба и 
осмысление традиций русского классического реализма. 

Младосимволизм.  

Обоснование теории «действенного искусства». Обострение интереса к 
общественности. Воздействие на историко-философские и эстетические воззрения 
младосимволистов философских и историко-культурных идей и поэзии В.Соловьева. 
Интерпретация символизма как мироощущения и умонастроения. Теургическая 
концепция искусства. Понимание красоты как действенной силы, преобразующей мир, а 
искусства как средства служения этой цели.  

Творчество А.Блока. Ранние стихи. Влияние романтической поэзии, лирики 
А.Фета, Я. Полонского. Книга «Стихов о Прекрасной Даме». Мистическая романтика. 
Мотивы мистических предчувствий. Влияние поэзии В. Соловьева.  

Основные этапы развития творчества. Трилогия «вочеловечивания», образ 
лирического героя и его эволюция, жанровые формы в лирике А.Блока. Эволюция 
поэтического стиля. Основные мотивы лирики А.Блока. Тема исторических судеб России.  



Творчество Андрея Белого как характерное выражение художественного 
мышления младосимволизма. Основные этапы творчества. Сборники «Золото в лазури», 
«Пепел», «Урна».  

Роман А.Белого «Петербург» как выражение основных творческих идей писателя 
1910-х годов. Проблема революции, тема «Восток-Запад», своеобразие образной 
структуры романа, увлечение Белого антропософскими идеями Р.Штейнера. 

Акмеизм.  

Кризис символизма. Дискуссия о символизме в «Обществе ревнителей 
художественного слова». Возникновение «Цеха поэтов». Разнородность акмеистического 
движения. Попытка реформы эстетической системы символизма, формирование новой 
эстетической системы ( работы Н.Гумилева, С.Городецкого, О.Мандельштама). Установка 
на «вещное» восприятие мира. Ориентация на творчество поэтов «Парнаса», интерес к 
французской поэзии рубежа веков. Роль стилизации в творчестве акмеистов. «Адамисты», 
культ первоначал жизни в природе и человеке. Своеобразие поэтического стиля акмеистов 
(Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам).  

Литературный авангард  

 «Эгофутуризм», «кубофутуристы». «Пролог эгофутуризма» и «Пощечина 
общественному вкусу» поэтов-«гилейцев» как общественные и эстетические программы. 
Группа «Центрифуга». 

Русский футуризм в контексте европейского футуризма. Сходство и различия. 
Устремленность русских футуристов к национальной специфике русского искусства. 
Протест против общественного миропорядка, нивелирующего личность. Проповедь 
индивидуализма и отрицание всех культурных традиций.  

Эстетическая теория футуристов. Проповедь «свободного» искусства. 
Отождествление слова с предметом. Словесное экспериментаторство футуристов. 
«Самовитое» слово.  

Творчество В.Маяковского. Противоречия поэтической практики и теории. 
Трагедийно-протестующая тональность поэзии раннего Маяковского. Романтические 
традиции. Образ лирического героя. 

Поэма «Облако в штанах» как программное произведение В.Маяковского. 
Языковое новаторство. Жанры поэзии В.Маяковского. 
  Проблемы 

периодизации и систематизации литературы русского зарубежья.  
 

Раздел 7. Русская литература 1910-х гг.  

 

Тема 7.1. Роль модернизма в развитии художественного языка литературы ХХ 

века.  

Неореализм. 

Возникновение теории «неореализма». Обоснование необходимости и 
закономерности синтеза в искусстве принципов реализма и модернизма. Индивидуально-

творческое проявление его в творчестве Б.Зайцева, А.Ремизова, Е.Замятина и др..  

Русская сатира начала века  

Журналы «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Творчество А.Аверченко, Саши 
Черного и Н.Тэффи. Основные темы. Типология героя. Проблема авторского идеала. 

Неокрестьянская поэзия. Творчество С.Есенина  

Новокрестьянская поэзия 10-х годов. Философские воззрения С.Есенина, поэзия 
периода «Радуницы». Пейзаж в контексте православной образности. Образ крестьянского 
рая. Раздвоенность лирического героя. Метафоричность стиля. Романсный стих. Цвет в 
пейзажной лирике. 

Пролетарская литература.  



Пролеткульт и его роль в создании литературы нового времени. Пролеткульт и 
символизм. Судьбы пролеткультовцев в ХХ веке. 

 

Тема 7.2. Революция и литература. 

Проблемы литературного процесса 20-х гг. Основные направления развития 
литературы (неореализм, авангард, соцреализм, имажинизм). Возникновение новых 
литературных объединений.  ЛЕФ, РАПП, «Перевал» и др. Особенности ведения 
литературной борьбы. Судьбы представителей литературы «серебряного века» после 
революции. Первая волна эмиграции и литература метрополии.  

 

Раздел 8. Русская литература 1917-1960х гг.  

 

Тема 8.1. Общая характеристика изучаемого периода 

Характеристика художественной жизни России в первые послеоктябрьские годы. 
Отношение художественной интеллигенции к революции. Отражение революции в 
художественном сознании. 

Литература в ряду других искусств. Политическое размежевание в писательских 
кругах. Осмысление происходящего в публицистике («Интеллигенция и революция» А. 
Блока, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Окаянные дни» И. Бунина, «Россия 
распятая» М. Волошина, письма В. Короленко к А. Луначарскому, «Дневники» М. 
Пришвина). Противоречивое отношение художников к революции. Объективные и 
субъективные причины этих противоречий. 

Литературные группировки 1920-х годов. Общая характеристика отдельных групп 
и направлений. 

Процесс политизации литературной жизни. Роль Пролеткульта и РАППА в 
осуществлении литературной политики. Партийные постановления 1920-х годов о 
литературе и их роль в литературном процессе. 

I съезд советских писателей (1934) – трагический финал периода расцвета 
послереволюционной литературы. Основные проблемы, обсуждавшиеся на съезде. 
Проблема нового творческого метода «социалистический реализм». Роль и место 
М.Горького в подготовке и проведении съезда. Политические и творческие противоречия 
М.Горького. Официозное и реальное значение личности и творчества М.Горького для 
дальнейшего развития советской литературы. 

Общая характеристика литературного процесса 1930-х годов. Соединение 
открытого социологизма и классового подхода в тематике с тяготением к 
общечеловеческим нравственным проблемам и конфликтам. 

Литература периода Великой Отечественной войны. Парадокс художественного 
сознания эпохи: великая трагедия войны не привела к отчаянию, но, напротив, 
раскрепостила человеческие души, вернула людям в значительной степени утраченное 
представление о ценности и неповторимости каждой человеческой жизни. В связи с этим 
основной пафос литературы военных лет носит героико-драматический, а не трагический 
характер.  

Преимущественное развитие лирического и эпического родов в 1941-45 гг.  
Литература первого послевоенного десятилетия. Продолжение и развитие 

тенденций литературы военных лет. Утверждение личностного начала как приоритетного 
в искусстве. Предвосхищение тем и идей «оттепельной» литературы. 
 

Тема 8.2. Движение лирического рода 

Развитие художественных тенденций поэзии «серебряного века». 
Мировоззренческие и творческие искания А. Ахматовой, А. Блока, М. Волошина, О. 
Мандельштама, Б. Пастернака, М. Цветаевой. Осмысление революционного переворота и 
размышления о судьбе России («Двенадцать», «Скифы» А. Блока, «Россия распятая» М. 



Волошина).  
Многообразие идейных и формальных поисков революционно настроенных поэтов 

в первые послеоктябрьские годы. Абстрактно-космическая образность, романтизация 
коллективизма, машинного производства как залога будущего идеального общественного 
устройства («Поэзия рабочего удара» А.Гастева, стихи поэтов «Кузницы»).  

Творчество В. Маяковского. 
Творчество С. Есенина. 
Романтическое направление в советской поэзии: от Н. Тихонова и Э. Багрицкого к 

«неоромантизму» конца 1930-х годов (П. Коган, Н. Майоров, М. Кульчицкий, Вс. 
Багрицкий и др.). Влияние эстетики Н. Гумилева на романтическую поэзию 1920-1930-х 
годов. 

Преломление фольклорных традиций в творчестве М. Исаковского, 
А. Твардовского. 

Жанровое своеобразие лирического рода 1920-1930-х годов. Взаимодействие 
лирического и эпического: своеобразие поэмы и баллады в 1920-е годы. Лирический герой 
и его место в лирике 1920-1930- годов. Художественное и идейное своеобразие 
лирического героя в творчестве разных поэтов. Развитие философских мотивов в лирике и 
их влияние на ее жанровую природу. 

Лирика военных лет и послевоенного десятилетия. Трансформация ситуационного 
конфликта (социально-политического, военного) в экзистенциальный, осмысление войны 
как экзистенциальной ситуации в лирике К. Симонова, А. Твардовского, М. Исаковского и 
других. 

Лиро-эпические жанры в 1940-е годы. Баллада и поэма и их жанровая специфика в 
творчестве М. Алигер, П. Антокольского, В. Инбер, К. Симонова.  

Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» – эпос Великой Отечественной войны. 
Жанровое и сюжетно-композиционное своеобразие поэмы. 
 

Тема 8.3. Движение драматического рода 

Роль театрального искусства в первые послеоктябрьские годы. Поиски новых форм 
в театре и в драматургии, стремление сломать канон классического театра и возродить 
площадной, народный театр, театр массового действа. Пьесы-сценарии для массовых 
народных представлений. Пьесы-плакаты, пьесы-агитки.  

Влияние театральных поисков рубежа 19-20 веков на развитие театра и 
драматургии в послереволюционную эпоху. Развитие традиций «новой драмы»: поиск 
форм выражения авторской активности, становление «эпического театра» («Шторм» В. 
Билль-Белоцерковского, «Разлом» Б. Лавренева, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Захар 
Воробьев» А. Неверова). 

Социально-классовое мировоззрение и экзистенциальное мироощущение: их 
взаимодействие и влияние на проблематику и поэтику драматургии 1920-х годов («Дни 
Турбиных» и «Бег» М. Булгакова).  

Сатирическая драматургия В. Маяковского, Н. Эрдмана, М. Булгакова, Л. Леонова. 
Проникновение в комедию трагикомического начала. 

Драматургические опыты обэриутов. Иронические сказки Е. Шварца. 
Дискуссия о драматургии конца 1920-х-начала 1930-х годов и ее завершение на I 

съезде советских писателей. Жанровые поиски Вс. Вишневского и Н. Погодина. 
Возврат к традициям психологической драмы в «лениниане» Н. Погодина и в 

раннем творчестве А. Арбузова. 
Драматургия периода Великой Отечественной войны. Героико-драматический 

пафос пьес К. Симонова («Русские люди») и Л. Леонова («Нашествие»). Сатирическая 
комедия А. Корнейчука («Фронт»). 

«Теория бесконфликтности» и попытки ее преодоления в драматургии 1940-х – 

начала 1950-х годов. «Золотая карета» Л. Леонова: история создания.  



Своеобразие жанровых поисков: жанровые контаминации, невозможность возврата 
к классическим «высоким» жанрам трагедии и комедии. 
 

Тема 8.4. Движение эпического рода 

Эпос 1920-х годов о гражданской войне. Продолжение поисков концепции 
личности и соотношения личности и общества, начатых искусством рубежа 19-20 веков. 
Осмысление нового исторического опыта взаимоотношений личности и массы: 
романтизация образа массы, растворение личности в массе (Б. Пильняк, А. Веселый, А. 
Серафимович); попытка изображения органического единства революционной массы и 
личности, достигшей высокого уровня революционного самосознания (Д. Фурманов, А. 
Фадеев); утверждение приоритета личности, неизбежности нравственного выбора, 
непреложности нравственной ответственности человека за все происходящее в мире (М. 
Булгаков, Л. Леонова, А. Толстой, К. Федин, М.Шолохов).  

Трагический пафос эпоса гражданской войны и своеобразие его проявления у 
разных авторов. 

Смещение привычных бытовых ориентиров как основа для фантастических 
сюжетов (М. Булгаков, А. Грин, А. Толстой, М. Шагинян, И. Эренбург).  

Социальная антиутопия и причины ее появления (А. Платонов, Е. Замятин). 
Экзистенциальное мироощущение и его влияние на жанровое своеобразие, 

сюжетостроение и поэтику эпических произведений. Осознание конкретно-исторических 
социально-классовых и политических противоречий в контексте бытийных проблем.  

Эпическое и лирическое в прозе. Многообразие форм проявления авторской 
активности (М. Булгаков, Ю. Олеша, К. Паустовский, М. Пришвин). 

Сатира, гротеск, ирония как жанро- и сюжетообразующие компоненты в прозе 
1920-х годов (М. Булгаков, М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, Ю. Олеша, Д. Хармс, И. 
Эренбург). Гоголевская традиция и ее преломление на новом уровне художественного 
мышления.  

История как предмет эпического осмысления. Исторические романы А. Толстого и 
Ю. Тынянова: жанровое и сюжетное своеобразие, формы выражения авторской позиции. 

Жанровые поиски в эпосе 1920-1930-х годов. Своеобразие романного мышления 20 
века: роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон», философские романы Л. Леонова, 
полифонический роман М. Горького «Жизнь Клима Самгина». 

Своеобразие развития эпического рода в 1940-1950-е годы: преимущественное 
развитие малых и средних эпических форм (рассказ, очерк, повесть); установка на 
документализм, достоверность, жизненность; отказ от фабульной занимательности; 
своеобразие хронотопа как отражение экзистенциальной сущности войны.  

Традиции Л. Толстого в творчестве К. Симонова, В. Некрасова, В. Пановой. 
Попытка возвращения к философско-публицистическому роману в «Русском лесе» 

Л. Леонова: экспериментальная фабульная коллизия, установка на создание целостной 
модели мира и постижение единства природного и человеческого бытия. 

 

Раздел 9. .Литература 1970-1980 гг. как прообраз современной  литературы 

Тема 9.1. Литература 1970-х годов: проблема нового художественного языка 

   Изменение ценностного поля советского общества. Повседневность как основное 
пространство существования. Семья и работа: изменение приоритетов. Пространство 
частной жизни. Категория жизненного успеха. Драматургия А. Вампилова. Изменения в 
структуре драматургического конфликта. Новый тип героя. Ю.Трифонов – историк 
современности.  История и быт в «городских повестях». Роль бытовой детали. Средний 
человек как фокус видения. Проблема авторской позиции. Рассказы В. Маканина. Сюжет 
как история частной жизни. Тяготение к архетипическим  моделям. Анализ рассказа 
«Ключарев и Алимушкин».  Образ среднего человека-горожанина. Экзистенциальная 



постановка нравственных проблем. Человек как функция судьбы.  Повествователь как 
свидетель. Повести «Отдушина» и «Река с быстрым течением». Образ «отдушины», 
«норы», «лаза»: лакуна восстановления личностной идентичности. Повесть «Стол, 
покрытый сукном с графином посередине» (1995) как притчевый образ судилища. 
Сглаживание примет эпохи как способ постановки антропологических проблем. 
Одиночество как антропологическая характеристика современного человека.  
    Социально-философские проблемы научной фантастики. Творчество бр. Стругацких. 
Прблема тоталитарного общества в творчестве Стругацких. Возможность контакта с иным 
и проблема нравственной ответсвенности. Фантастическая литература сегодня. 
 

        Тема 9.2. Литературный андеграунд 1970-1980 гг  

       Возникновение другой литературы. История понятия «другая литература». Поиск 
нового художественного языка. Работа с советской мифологией. Повесть В. Аксенова 
«Затоваренная бочкотара» (1969) как одно из первых произведений «другой литературы». 
Новая концепция реальности. Слово-миф и сюжет произведения. Игровое овладение 
миром. Направления внутри «другой литературы»: аналитическая проза, фантастический 
реализм, мифологический реализм.  История альманаха «Метрополь» ( 1978). Принцип 
эстетического плюрализма. Состав авторов. Концепция «неуютности культуры» (Л. 
Баткин) как новая эстетическая позиция.  Многообразие дискурсивных практик. Скандал 
вокруг «Метрополя». Анализ рассказа В. Ерофеева «Едрена Феня».   
    «Колымские рассказы» В.Шаламова  и начало новой прозы. Жанровая природа 
«Колымских рассказов». Критика классического гуманизма. «Литература» и опыт 
колымских лагерей («Боль», «Шерри бренди», «Марсель Пруст»).  Концепция письма как 
документа. Проблема вымысла. Проблема ответственности художника. Художественное 
время и пространство рассказов. Повествователь и герой в рассказах В.Шаламова. Эссе «О 
прозе». 
       Неподцензурная поэзия. Основные направления и имена.«Лианозовцы». Творчество 
И.Холина. Темы и стиль. Классические формы в советском мире: поэзия Г.Сапгира. 
«Конкретизм». Поэзия Вс.Некрасова. «Лианозовцы» и современная актуальная поэзия. 
      Поэзия Т. Кибирова.  Жанровая игра. Центонность. Работа с советским литературным 
пространством. Лирический герой. Культ мещанства как вызов советскому проекту.. 
Советская история в цикле «Сквозь прощальные слезы». Послания. Поэмы Кибирова. 
Своеобразие лирического сюжета. 
    

 Тема 9.3. Литература в эпоху перестройки 

     Борьба идей. Роль литературно-художественных журналов. Социальный критицизм. 
Литература о «белых пятнах советской истории». Художественная проза как другая 
история. «Культовые произведения». Феномен возвращенной литературы. 
«Шестидесятники» и «восьмидесятники». Споры о будущем литературы. Альманах В. 
Ерофеева «Русские цветы зла».   Принцип подбор текстов. Стилевое многообразие. 
    Жанр антиутопии в перестроечную эпоху. Споры вокруг моделей прошлого и 
будущего. Антиутопии Е.Замятина, А.Планова, бр.Стругацких, О.Хаксли, Дж. Оруэла, 
В.Войновича и др. в контексте идейной борьбы перестройки.   
       Концепция сопротивления в романе Ю.Домбровского «Факультет ненужных вещей. 
Российкая рок-поэзия. Темы и образы в творчестве Б.Гребенщикова, М.Науменко, В.Цоя, 
Э.Шклярского, Е.Летова и др. 

    

 Раздел 10. Литература 1990-2000 гг. 

 

 Тема 10.1. Феномен российского постмодернизма 

     История понятия «постмодернизм». Постмодернизм как характеристика культурного 

периода. Постмодернизм как художественный код. Постмодернизм «западный» и 



«российский». Теоретические «версии» российского постмодернизма. Концепции М. 
Липовецкого, В. Курицина, М. Эпштейна, В. Линецкого, Б. Гройса, М. Берга, И. Яркевича. 
Русский постмодернизм как деконструкция соцреализма. Постмодернизм как завершение 
проекта модернизма. Постмодернизм и авангард. Вопрос о границах русского 
постмодернизма. Художественные течения русского постмодернизма. «Образцовые» 
тексты «героического периода» (В. Курицын) «российского постмодернизма. Поэма Вен. 
Ерофеева «Москва- Петушки». Жанровое своеобразие. Композиция. Образ Венички. 
Символика пьянства. Трагикомическое изображение советского семиотического 
пространства. Проблема карнавальности поэмы. Мотивы «двойничества». Христианская 
символика. А. Битов «Пушкинский дом». История создания.  Жанровая природа. 
Интертекстуальность. Образ «романиста». Многовариантность сюжета. Образ Левы 
Одоевцева и система персонажей романа. Литературоведение как материал романа. 
Функции комментария. Литература и жизнь в повести Вяч. Пьецуха «Новая московская 
философия». «Большая история» и «частная жизнь» в прозе Евг. Попова. Постмодернизм 
и «метафизика» в прозе Вик. Ерофеева. Роман «Русская красавица». «Поток сознания». 
Художественная функция эротики. Тело как метафора души. Трилогия И.Яркевича «Как я 
и как меня». Метафоры письма и метафоры тела. Аллегорическая природа повествования. 
Концепция «эстетического сопротивления» и полемика с традициями «большой русской 
прозы».  Художник и деспотизм языка. Поэзия «эпохи постмодернизма». 
«Метаметафористы»: А. Парщиков, И. Жданов. Ироническая поэзия. Куртуазные 
маньеристы. «Пародическая личность» в поэзии В.Степанцова. 
     Концептуализм и соцарт. Происхождение понятий. Новая концепция языка. Статус 
художника в культуре. Творческая рефлексия форм культуры. Акции и перформансы. 
Группа «Коллективные действия». Течения внутри концептуализма.  Художественная 
практика и эстетические манифесты. Концептуализм и традиции русского авангарда. 
Влияние концептуализма на другие течения. Поэзия Д.А. Пригова. Образ «поэта-

демиурга». Рефлексия концепта «высокая поэзия». Работа с различными 
художественными языками. Приговская строка.  Цикл о Милиционере. Жанры 
«предисловий» и «предуведомлений». Поэзия Д.А. Пригова и жанр перформанса. 
Творчество Л. Рубинштейна. Жанр «текстов». Отсутствие «прямого слова» и специфика 
авторской позиции. Художественная функция паузы. Специфика лиризма. Проза 
В.Сорокина. В.Сорокин  и соцарт. Этапы творчества. Жанровый состав. Работа с 
властными дискурсами. Концепция сюжета. Художественная функция насилия. 
Визуализация дискурса. Реализация метафоры. Цикл рассказов «Первый субботник». 
Деконструкция педагогического сюжета. Гипертекстуальная природа текстов В. 
Сорокина. Концепт «нормы». «Норма»: композиция, жанровое своеобразие. Критика 
«постмодернистской утопии» в романе В.Сорокина «Голубое сало». Композиция романа. 
Хронотоп. Литературные мотивы. Работа с массовым сознанием. 
«Младоконцептуалисты». Группа «Инспекция «Медицинская герменевтика». 
Художественное письмо в жанре теории. Работа со «слабыми» дискурсами 
«коммунальной повседневности». Роман С.Ануфриева и П. Пепперштейна «Мифогенная 
любовь каст». Интерпретативная стратегия письма. Концепция языкового «галлюциноза». 
 

 Тема 10.2.  Женская проза.  

        Возникновение «женской прозы». Феномен женского письма. Сюжеты и герои 
женской прозы. Авторы женской литературы: Л. Петрушевская, Т. Толстая, Н. Садур, 
Ю.Кисина, Евг. Сазонова, В. Нарбикова, И. Денежкина. Проза Л.Петрушевской. Жанровое 
своеобразие. Субъектная структура. Образ рассказчицы. Быт как война. Быт как бытие. 
Быт и фантастика. Интертекстуальность и культурный подтекст. Дети и мужчины. Разум и 
инстинкт. Артистическая проза Т. Толстой. Художественное пространство и время. 
Бегство в мир сказки. Герои-чудаки и герои-жищники.  



     Современная женская поэзия. Тематика и стиль поэзии В.Павловой, Д.Гатиной, 
Е.Фанайловой, М.Степановой, В.Полозковой и др. 
 

 Тема 10.3.  Российское литературное пространство 2000-х. 

          Изменения в системе бытования художественных текстов.   Писатель в пространстве 
современных медиа. Феномен Дм. Быкова.  Фактор массовой словесности. Возвращение к 
сюжетности. Поэтика художественного допущения в прозе А.Слаповского, Д.Быкова, 
О.Славниковой. «Автор» как персонаж виртуального мира. Художественные миры 
Д.Липскерова.  Реальное как фантастическое. Слово-миф как источник сюжетного 
развертывания. Сюжет и алгоритм компьютерной игры. Двойной код.  Концепция 
культуры как системы интерпретаций. Проза В. Пелевина. Жанровая природа. Басенно-

притчевое начало. Философская функция фантастического сюжета. Работа с мифологией 
социума. Хронотоп пелевинской прозы.  Реализация метафоры как сюжетообразующий 
механизм. Художественная философия романа. Пространство воображаемого в 
«Поколении П» и «ДПП». Образ совремнности в последних произведениях писателя ( 
«Священная книга оборотня», «Ампир V», «5 П», «Т»).  
      Новый актуализм и альтерглобалистская литература. Реабилитация «идеологии». 
Образ героя-маргинала. Антибуржуазный пафос. Творчество З.Прилепина. Сюжет и 
художественная функция насилия. 
     Творчество В.Сорокина нулевых годов. Жанр памфлета. «День опричника» и 
«Сахарный Кремль». Проблемы российской модернизации в повести «Метель».  
    Феномен «новой новой драмы». Проблема конфликта, героя и языка. 
     Поэзия нулевых. Формы бытования. Сетевая поэзия. «Вавилон». Новая искренность. 
Д.Воденников, А.Родионов, К.Медведев, С.Круглов и др. 
  

 Тема 10.4. Современная российская массовая литература 

   Массовые жанры в литературе 90-х. Формулы отечественной массовой словесности: 
боевики , детективы (милицейские романы), женские романы, национально-исторические 
повествования, фантастика. Массовая литература как предмет художественной рефлексии. 
Модели российского эскапизма. Массовая литература и «традиции» соцреализма. 
Феномен российского бестселлера. Взаимодействие массовой и «высокой 
словесности».Художественная стратегия Б. Акунина. Романы о Фандорине.   Проект 
романов о Фандорине как занимательное чтение для интеллигентного человека. 
Генеалогия образа Фандорина. «Чайка». Контекст русской классики и рождение 
детективного сюжета. Двойное кодирование.  
      Массовая словесность нулевых. Возникновение супержанров. Западные модели в 
российском контексте. «Рублевкие романы». Женский детектив. 
  

 Раздел 11.  Методология изучения русской литературы 

 

 Тема 11.1. Литературоведческие школы и методы в 19 веке. 

  Возникновение из мифологических штудий романтиков (Й. Гѐррес, Ф. Кройцер) 
мифологической школы (Я. Гримм). Ее основные посылки: миф как необходимая форма 
народного творчества; памятники древнего словесного творчества как материал для 
реконструкции утраченного цельного мифа; различение «языческой предыстории» и 
христианской истории (выявления изначального мифологического смысла христианских 
образов), «естественной поэзии» и «искусственной поэзии». Разработка научного подхода 
к истории литературы во Франции и Германии: К.Фориэль, Ж.-Ж.Ампер, Г.Гервинус. 
Биографическое литературоведение Ш.О. Сент-Бѐва: «анализ души», разоблачение 
неискреннего («маски») в авторе и герое. Влияние позитивизма на литературоведение. 
Культурно-историческая школа (И. Тэн). Идея детерминированности литературных 
явлений; триада «раса — среда — момент». Учение о писателе: теория «доминантной 



способности». Литература как «кристаллизация эпохи», критерий репрезентативности как 
главный при оценке писателя. Разработка понятия «типа» (И.Тэн, поздний В.Гюго). 
Влияние дарвинизма: теория Ф. Брюнетьера об эволюции и «борьбе» жанров. Учение 
В.Шерера о законах литературного творчества и истории литературы. «Три первоэлемента 
поэзии» (танцевальная песня, пословица, сказка). Развитие новых жанров по мере 
освобождения поэзии от 1) танцевального начала; 2) музыки; 3) стихотворной формы. 
Особенности становления гуманитарно институализированного подхода к фольклору. 
Теория повторяющихся периодов в развитии литературы. Разработка теории реализма и 
«объективного» романа (Шамфлери, Г.Флобер, Ф.Шпильгаген). Принцип «искусства для 
искусства» и литературная теория символизма. «Философия композиции» Э.А.По, ее 
влияние на эстетико-литературные теории Ш.Бодлера и С.Малларме. Теории трагедии: 
О.Людвиг, Ф.Ницше. 
 

  Тема 11.2. Академические школы в русском литературоведении XIX в. 

 Фольклор в оценке русской академической науки первой половины XIX века. 
Мифологическая школа. Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев. Эпос и его «мифическое ядро», 
применение сравнительного метода в работах Буслаева. Происхождение мифа из языка по 
Афанасьеву. «Школа заимствования» в России. Культурно-историческая школа (А.Н. 
Пыпин): история литературы как «история общественной мысли». Культурно-

историческая школа и «Историческая поэтика» А.Н. Веселовского. Особенности позиции 
А.Н. Веселовского: литература как «история общественной мысли в образно-поэтическом 
переживании». Проблема «взаимодействия форм и содержаний». Происхождение 
литературныхформ. Мотив и сюжет. Объяснение поэзии как психического акта. Проблема 
соотношения личности поэта и «готовых формул» в поздних работах Веселовского о 
Жуковском и Петрарке. Компаративизм Веселовского: «теория встречных течений». 
Проблема «ретроспективизма». Психологическая школа: А.А. Потебня. Перенесение на 
произведение структуры слова. Проблема «внутренней формы» и образа. Смысл 
творчества: «успокоительная сила слова». «Стилистическая критика» К.Н.Леонтьева. 

Литературно-теоретические идеи русского символизма в области литературы и 
фольклора. «Роман-трагедия» Вяч. И. Иванова. Стиховедческие гипотезы А. Белого. 
Многообразие методологических подходов в литературоведении и фольклористике XX в. 
как следствие многоаспектности словесного произведения, его существования «в разных 
мирах».  
 

 Тема 11.3. Методология изучения русской литературы в 20 веке. 

 Типы методологий, возникающие из различий в понимании статуса произведения. 
1) Произведение в его взаимосвязи с инстанциями человеческого: сознанием (духовно-

историческая школа, герменевтика), индивидуальным бессознательным 
(психоаналитическое литературоведение), коллективным бессознательным 
(мифологическая критика), воображением («критика воображаемого»), мышлением 
(когнитивное литературоведение), гендерно обусловленным сознанием (гендерное 
литературоведение, феминистская критика). 2) Произведение в контексте социально-

культурных практик (социология литературы, культурная критика, мультикультурализм, 
«новый историзм»). 3) Произведение как порождение языковой стихии (стилистическая 
критика). 4) Произведение как автономная структура («новая критика», структурализм, 
феноменология). 5) Произведение в аспекте его восприятия (рецептивная критика). 6) 
Произведение в контексте других произведений (компаративистика, исследование 
топосов, интертекстуальный анализ, деконструкция, дискурсный анализ, генетическая 
критика). 
 Духовно-историческая школа (В. Дильтей, Ф.Штрих, Ф. Гундольф) как реакция на 
позитивизм. Методологический принцип разделения наук: науки о природе и науки о 
духе. Понимание как метод наук о духе. Герменевтический круг. Поэзия как «осмысление 



нашего отношения к жизни»; «переживание» как содержание литературы. «Типы 
мировоззрений» в философии и литературе. Стадиальные построения духовно-

исторической школы: классическое и романтическое в теории Ф. Штриха. Б. Кроче: 
литературное произведение как «удавшееся выражение». Дальнейшее развитие 
герменевтической методологии Дильтея. Перенесение герменевтики в область 
фундаментальной онтологии у М. Хайдеггера: «понимать — значит существовать». 
Развитие дильтеевского принципа разделения наук у Х.Г. Гадамера: критика самой идеи 
методологии, эстетическая деятельность как область истины. Понимание как 
осуществление историчности бытия. Реабилитация «предрассудка» как выражения 
историчности. Эстетическая игра как преодоление субъектно-объектной дихотомии. 
Герменевтика Э. Хирша: различение смысла и значения.  
 

 Тема 11.4. Актуальное литературоведение за рубежом (1). 

 Психоанализ: структуры бессознательного и сна как модели литературных 
структур; сгущение, смещение, символизация в словесных текстах. Учение Фрейда об 
остроумии. «Психокритика» Ш. Морона. Генезис эстетической деятельности в первичных 
формах креативности (З. Фрейд, М. Кляйн, Д.Уинникот). Соотношение биологического и 
семиотического у Ю. Кристевой. Синтез психоанализа и лингвистики у Ж. Лакана, 
применение теории «плавающего означающего» в литературных анализах Лакана. 
Претворения учения К. Юнга об архетипах коллективного бессознательного в 
мифологической («архетипной») критике. «Архетипические модели в поэзии» (М. 
Бодкин). Попытка эксплицировать «вечную систему литературы» в «Анатомии критики» 
Н. Фрая: архетипно-мифологическое обоснование нарративных категорий. Воздействие К. 
Юнга на французское литературоведение: школа «критики воображаемого».  
 Вечные образы стихий и пространства Г. Башляра, «антропологические структуры 
воображения» Ж. Дюрана. Переосмысление понятия мимесиса у Р. Жирара: теория 
происхождения символа из «миметического желания» как отличительной особенности 
человека. Методы, ориентированные на имманентный анализ текста. «Новая критика» и 
метод «пристального чтения (close reading)». Двусмысленность как неустранимое 
свойство поэтического текста; классификация типов двусмысленностей у У. Эмпсона. 
Феноменологический подход (Р.Ингарден): «слоевой» анализ произведения (В. Кайзер). 
Стилистическая критика. Анализ произведения: метод восхождения от значимой детали к 
целому (Л. Шпицер); от отдельного произведения к ряду произведений (стилистическая 
история литературы Э. Ауэрбаха). Стилевой анализ на семиотической основе 
(М.Риффатерр). Достижения структурализма: анализ мифа (К.Леви-Стросс), нарративных 
структур (А.Греймас); «грамматика поэзии» Р.Якобсона. «Бунт» постструктурализма: 
интертекст вместо структуры, «голос» вместо автора. Метод деконструкции (поздний Р. 
Барт, «Йельская школа»). 
  

 Тема 11.5. Актуальное литературоведение  за рубежом (2). 

 Другие школы и направления в литературоведении XX-начала XXI вв. 
Социологический и идеологический подходы в сочетании с другими методами: 
«генетический структурализм» Л.Гольдмана, англо-американская «культурная критика», 
мультикультурализм. Методы исследования истории литературы. «Микрофилология» 
Э.Р.Курциуса как способ построения «непрерывной истории» европейской литературы. 
«Новый историзм» С. Гринблатта: литература в «круговороте социальной энергии». 
Литература как провокация читательской реакции: рецептивная критика Х.Р. Яусса и 
В.Изера, понятия «пустых мест» и «имплицитного читателя». Гендерное 
литературоведение. Протест против «фаллологоцентризма» западной культуры в 
феминистской критике (Ш.Фельдман, Э. Сиксу). Литература как форма мышления: 
когнитивное литературоведение. Литература во взаимосвязи с другими искусствами: 
интермедиальные исследования. Англо- 



американский «новый дарвинизм». 
 

 Тема 11.6. Русское литературоведение ХХ века: пределы традиционного и 

возможности нового анализа русской литературы.  

 Формальная школа. Ее общие установки: принцип «ощутимости формы», 
автоматизация и остранение. Критика Потебни и идеи «образа» как основы литературы. 
Ранний формализм: теория «поэтического языка». Расширение теоретической базы и 
круга интересов в работах формалистов 1920-х гг. Вместо формы и содержания: прием и 
его мотивировка. Произведение как система, понятие доминанты. Формалистические 
теории поэзии (Ю.Н. Тынянов) и прозы (В.Б. Шкловский. Б.М. Эйхенбаум). Связь с 
«монтажной» теорией кино («эффект Кулешова»). Понятия литературного факта и 
литературной эволюции. 
 Критика формального метода в книге М.М. Бахтина. Л.В. Пумпянский о 
«классической традиции». Социологический метод: П.Н. Сакулин, В.Ф. Переверзев. 
Психология словесного творчества Л.С. Выготского: теория «эстетической реакции». 
Психоаналитическое литературоведение: И.Д. Ермаков. Эстетически ориентированная 
поэтика художественной целостности (А.П. Скафтымов).  
 «Семантическая поэтика» О.М. Фрейденберг: происхождение сюжета и жанров из 
мифологического мышления. Стилистика художественной литературы (В.В. Виноградов). 
«Точное литературоведение» Б.И. Ярхо.  
 Сравнительное литературоведение в 1920-30- е гг. Концепции В.М. Жирмунского.  
 Система М.М.Бахтина. Неклассический» подход М.М. Бахтина: переориентация 
литературоведения и поэтики с монологического слова на разноречье, с «иерархии 

предметов» на деиерархизирующую карнавальность, с поэзии на прозу. Категория 
«незавершимости». Тема незавершимости сознания в работах о Достоевском. Статус 
автора и героев в полифоническом романе. Двуголосое слово и его типы. Тема 
незавершимости бытия в книге о Рабле. Деиерархизирующая функция карнавального 
смеха, гротескное тело как метафора открытого мира. Опыт соединения обеих 
«незавершима речевых жанров. Структурализм, семиотика культуры; возрождение 
исторической поэтики. 
 Структурный анализ сюжета (В. Я. Пропп). Влияние лингвистики Ф. де Соссюра. 
Методология П.Г.Богатырева. «Грамматика поэзии» Р. О. Якобсона, формировании 
стратегии бинаризма. Якобсон о метафоре и метонимии. Функции языка и «поэтическая 
функция». Структурный анализ произведения: ранние работы Ю.М. Лотмана. Перенос 
структурных методов на анализ культуры: семиотика культуры (Лотман и 
Б.А.Успенский), понятие семиосферы. Лотмановское понимание сюжета. Идея 
«жизнестроительства» в работах Лотмана о Карамзине и Пушкине. Поэтика композиции 
Б.А. Успенского. М. Л. Гаспаров о семантике метра.  

Возрождение исторической поэтики: Д.С.Лихачев, А.В.Панченко, 
Е.М.Мелетинский, С.С.Аверинцев; А.В.Михайлов. Поэтика мифа Е.М.Мелетинского. 
С.С.Аверинцев об эволюции категории жанра. Методология А.В.Михайлова. Достижения 
русского литературоведения в области истории литератур. Основные центры 
литературоведческих исследований в современной России. 
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________________________ 

д. фил.н., доц.  
Тютелова Л.Г. 
 

   

«__»_________________20__г 

 

 

 
Критерии оценки ответов на экзамене по дисциплине 

 «Русская литература» 

Оценка ответов  производится по 200-балльной шкале согласно критериям, 

приведенным ниже. 

 

 
Количество баллов Сформированность компетенций 

от 151 до 200 баллов 

 

Сформированные систематические представления о 
современном состоянии науки, изучающей русскую 
литературу. 
Сформированные систематические представления о 
современной научной терминологии и концептуально-

понятийном инструментарии в выбранной сфере исследований. 
Сформированные систематические знания о степени 
изученности выбранной научной темы, о наличии в ней лакун и 
дискуссионных проблем. 

от 101 до 150 баллов 

 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления 
о современном состоянии науки, изучающей русскую литературу. 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления 



о современной научной терминологии и концептуально-понятийном 
инструментарии в выбранной сфере исследований. 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания о 
степени изученности выбранной научной темы, о наличии в ней 
лакун и дискуссионных проблем. 

от 51 до 100 баллов 

 

 

Неполные представления о современном состоянии науки, 
изучающей русскую литературу. 
Неполные представления о современной научной 
терминологии в выбранной сфере исследований. 
Неполные представления о степени изученности выбранной 
научной темы, о наличии в ней лакун и дискуссионных 
проблем. 

от 1 до 50 баллов Фрагментарные представления о современном состоянии 
науки, изучающей русскую литературу. 
Фрагментарные представления о современной научной 
терминологии в выбранной сфере исследований. 
Фрагментарные представления о степени изученности 
выбранной научной темы. 

0 баллов Отсутствие знаний 

 

 
 Пример структуры дополнительной экзаменационной программы по 

дисциплине «Русская литература» 

Важной частью подготовки к сдаче экзамена является формирование 
дополнительной программы экзамена, которая становится индивидуальной для каждого 
обучающегося, так как содержит вопросы, касающиеся специальных проблем истории и 
теории литературы, и соответствует теме его научных исследований и диссертации. 
Данная дополнительная программа готовится обучающегося лично и согласовывается с 
научным руководителем. 
 

Название программы. 
Содержание программы. 
Список источников и литературы: 

1. Опубликованные художественные источники; 
2. Неопубликованные источники [при необходимости]; 

3. Специальная научная литература. 
 

Критерии оценки дополнительной программы экзамена  
 

 

Сумма 
баллов Критерий оценки 

от 40 

до 45 

- тематика дополнительной экзаменационной программы соответствует 
научной специальности и теме осуществляемого диссертационного 
исследования; 



- тематика дополнительной экзаменационной программы охватывает более 
широкую проблематику, чем тема научной работы обучающегося; 
- в программе представлены различные этапы в изучении данной темы; 
- представлены основные достижения современной науки в описанной 
области; 
- охарактеризованы основные дискуссионные или недостаточно изученные 
вопросы; 
- охарактеризованы основные типы источников, применявшиеся для 
изучения данной проблематики; 

- охарактеризованы методологические подходы к изучению данной 
проблематики; 
- программа логично структурирована; 
- соблюдены требования к оформлению дополнительной экзаменационной 
программы  

от 30 

до 39 

- тематика дополнительной экзаменационной программы соответствует 
научной специальности и теме осуществляемого диссертационного 
исследования; 
- тематика дополнительной экзаменационной программы охватывает более 
широкую проблематику, чем тема научной работы обучающегося; 
- с отдельными пробелами представлены различные этапы в изучении данной 
темы; 
- с отдельными пробелами представлены основные достижения современной 
науки в описанной области; 
- характеристика основных типов источников, применявшиеся для изучения 
данной проблематики, дана с отдельными пробелами; 
- с отдельными пробелами охарактеризованы методологические подходы к 
изучению данной проблематики; 
- программа логично структурирована; 
- соблюдены требования к оформлению дополнительной экзаменационной 
программы  

от 20 

до 29 

- тематика дополнительной экзаменационной программы соответствует 
научной специальности и теме осуществляемого диссертационного 
исследования; 
- не систематически представлены различные этапы в изучении данной темы; 
- не систематически представлены основные достижения современной науки 
в описанной области; 
- дана не систематическая характеристика основных типов источников, 
применявшиеся для изучения данной проблематики; 
- обзор методологических подходов к изучению данной проблематики носит 
несистематический характер; 
- программа недостаточно логично структурирована; 
- соблюдены основные требования к оформлению дополнительной 
экзаменационной программы  

от 10 

до 19 

- тематика дополнительной экзаменационной программы соответствует 
научной специальности и теме осуществляемого диссертационного 
исследования; 
- фрагментарно представлена или отсутствует история изучения данной 
темы; 
- фрагментарно представлены или не охарактеризованы достижения 
современной науки в описанной области; 
- характеристика основных типов источников, применявшихся для изучения 
данной проблематики, носит бессистемный характер или же отсутствует; 



- обзор методологических подходов к изучению данной проблематики носит 
фрагментарный характер или отсутствует; 
- программа недостаточно логично структурирована; 
- соблюдены основные требования к оформлению дополнительной 
экзаменационной программы  

от 0 

до 9 

- тематика дополнительной экзаменационной программы не соответствует 
научной специальности и теме осуществляемого диссертационного 
исследования  
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Пример теста (тестирование, проводимое в 3 семестре) 

 

 1. К каким культурным последствиям привело Крещение Руси? (выберите 
несколько вариантов ответа) 
А. - к попыткам византийского императора силой подчинить себе Русь; 
Б. - к усилению соперничества русских князей за право назначать митрополита; 



В. - к появлению письменности, литературы (словесности),  к развитию культуры, 
образования; 
Г. - к установлению власти династии Рюриковичей; 
Д. - к укреплению международного положения Руси; 
Е . - к укреплению власти древнерусских князей. 
 

 2. Кто из исследователей не писал специальных работ о «Слове о полку Игореве»? ; 
А. Д.С.Лихачев,  
Б. М.М.Бахтин,  
В. С.С.Аверинцев, 
Г. Б.А.Рыбаков,  
Д. Б.М.Гаспаров, 
Е. М.Л.Гаспаров, 
Ж. А.Н.Робинсон, 
Е. А.Н.Ужанков. 
 

 3. Особенности летоисчисления  «Повести временных лет», как фиксируется 
точный год события?  
А. - нет никаких особенностей, 
Б. - летоисчисление «от сотворения мира», цифры передаются буквами, разница между 
христианским и библейским летоисчислением 5508 лет, 
В. - летоисчисление христианское, так как памятник религиозной литеартуры, год 
передается обычно — числом, 
Г. - используется смешанное летоисчисление, христианское и библейское, порядка в 
передачи дат нет. 
 

 4. Назовите принципы житийного канона: 
А. - биографизм,  
Б. - историзм, 
В. - рождение от благочестивых родителей,  
Г. - святость по рождению, по испытанию,  
Д. - духовные подвиги, 
Е. - авторство, личная запись событий собственной жизни, 
Ж. - чудеса после смерти,  
З.  - подражание Христу,  
И  - описание жития святого его приверженцами. 
 5.  В споре-переписке Андрей Курбский и Иван Грозный на какой источник 
ссылаются, чтобы доказать свою правоту? 

А. - каждый отстаивает свою правоту без ссылок на авторитеты, 
Б.  - Ивану Грозному авторитеты не нужны, он сам авторитет, 
В.  - источником правоты является право, 
Г.  -  источник истины — Библия.  
 

 6. Применим ли термин «ускоренное развитие литературы» к русской литературе  
XVIII и кто его ввел в научный оборот? 

А. - нет не применим, так как она, как и европейская, последовательно развивалась, 
Б.  - применим, так как за короткий срок русская литература прошла путь, на который в 
западных странах ушло несколько столетий; 
В.  - Г.Д.Гачев, 
Г.  - В.В.Кожинов. 
 

 7. Приведите соответствие между поэтами и циклами стихов: 



А. В.А.Жуковский,                                А. - денисьевский цикл, 
Б.  М.Ю.Лермонтов,                              Б.  - цикл, посвященный Марии Лазич, 
В. Ф.И.Тютчев,                                      В.  - цикл, посвященный Л.Д.Менделеевой, 
Г. А.А.Блок                                             Г.  - цикл, посвященный Марии Протасовой,  
Д. А.А.Фет                                              Д. - панаевский цикл, 
Е. Н.А. Некрасов                                    Е. -  цикл, посвященный Варваре Лопухиной 

 

 8. «Онегинская строфа» - это... 
А. - 12 стихов (строк), 
Б.  - роман в стихах, написанный об Онегине, 
В.  - 14 стихов, три четверостишия и одно двустишие, 4-х стопный ямб, чередование 
женского и мужского окончаний, 
Г. - четверостишия написаны перекрестной рифмовкой,  
Д. - четверостишия написаны свободным чередованием рифм, так как произведение 
Пушкина - «свободный роман», 
Е. - последовательное чередование четверостиший: 1 строфа — перекрестная рифма, 2 —
парная рифма, 3 — кольцевая, две последние строки — парная рифма. 
 

 9. В каких произведениях А.С.Пушкина повествование ведется не от лица автора 
(не только от лица автора)? 

А. «Евгений Онегин», 
Б. «Повести Белкина»,  
В. «Капитанская дочка», 
Г. «Дубровский» 

 

 10. Что означает термин «натуральная школа», кто его ввел и кто стал теоретиком 
«натуральной школы», какой жанр стал для писателей «натуральной школы» «визитной 
карточкой»?  
А. - изображение природы, 
Б. -  зарисовка с натуры, 
В. - описание сельской жизни,  
Д. - изображение социально-обездоленных типов (маленького человека), углов их 
обитания. 
ввел                              теоретик 

1. Н.Добролюбов,            1а. Н.Добролюбов,           
2. Д.Писарев,                    2б. Д.Писарев, 
3. Ф. Булгарин,                 3в. Ф. Булгарин,  
4. В.Белинский                 4г. В.Белинский 

жанр 

I.   - роман,  
II.  - поэма, 
III. - рассказ, 
IV. - физиологический очерк. 
 

 11. В названиях каких жанров заявлена авторская субъективность? 

А. - рассказ, 
Б.  - роман, 
В. - поэма, 
Г.  - роман в стихах. 
 

12. Высшей формой научной деятельности, которая проходит всестороннюю экспертизу, 
является написание: 



А. - статьи,  
Б.  - монографии, 
В.  - доклада, 
Г.  - написание и защита диссертации. 
  

13. Кто из критиков считал Н.В. Гоголя родоначальником «отрицательного» 
(нигилистического) направления в русской литературе: 
А. Н.Чернышевский, 
Б.  А.Григорьев, 
В.  Н.Михайловский,  
Г.  В. Розанов, 
Д.. Н.Добролюбов. 
 

 

 14 Соотнесите с названными критиками понятия: 
1. - жестокий талант, 
2. - легенда о великом инквизиторе, 
3. - социально-антропологическая критика, 
4. - реальная критика, 
5. - органическая критика. 
 

 15. О ком идет речь? «Они отличаются, как правило, общими чертами 
интеллектуального превосходства над окружающими и одновременно пассивностью, 
душевным разладом, скептицизмом по отношению к реалиям внешнего мира, 
расхождением между словом и делом».  
А. - о лишних людях, 
Б.  - о разночинцах, 
В. - о маленьком человеке, 
Г.  - о новых людях. 
 

 16. Могли ли за литературную деятельность по закону приговорить писателя к 
высшей мере наказания? 

А. - нет, 
Б.  - только в 19-м веке, 
В.  - только в «сталинское» время, 
Г.  -  и в 19-м веке, и  в «сталинское» время. 
 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 
1.  ВДЕ 9.  Б, В 

2.  БВЕ 10.  Д, 3, 4г, IV 

3.  Б 11.  В,  Г 
4.  ВГДЖЗИ 12.   Г 
5.  Г 13.  Г 
6.  БВ 14. А3, Б5, В1, 

Г2, Д4 
7.  АГ, БЕ, ВА, 

ГВ, ДБ, ЕД 

15. А. 

8.  В, Е 16. Г. 
 



Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за прохождение тестирования составляет 30 баллов: 
16-13 правильных ответов (от 80 до 100%) - 30 баллов  
12-10 правильных ответов (от 60 до 80%) - 25 баллов 

9-8 правильных ответов (от 40 до 60%) - 20 баллов 

7-6 правильных ответов (от 20 до 40%) - 15 баллов 

менее 4 правильных ответов (до 20%) - 0 баллов 
 

Пример теста (тестирование, проводимое в 4 семестре) 

 

1. Какое историческое событие, повлиявшее на развитие русской литературы, 
приходится на правление Александра I? 

А. - восстание декабристов,  
Б. - Крымская война, 
В. - Отечественная война 1812 г.  
 

2. Установить соответствие между названиями произведений и эпиграфами: 
1. Л.Н.Толстой. «Анна Каренина»  

2. Ф.М.Достоевский. «Братья Карамазовы» 

3. Ф.М.Достоевский. «Бесы» 

 

А. «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет много плода».  
Б. «Мне отмщение, и Аз воздам». 

В. «Хоть убей, следа не видно, / Сбились мы, что делать нам? / В поле бес нас водит, 
видно, / Да кружит по сторонам...» (А.С.Пушкин. «Бесы»).  

 

3. К какому из названных романов применимо жанровое определение «роман-

эпопея»? 

А. «Тихий Дон» М.Шолохова 

Б. «Мастер и Маргарита» М.Булгакова 

В. «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» И.Эренбурга 

Г. «Разгром» А.Фадеева 

Д. «Война и мир» Л.Толстого 

 

4. Назовите несколько актуальных направлений современной  зарубежной русистики 
(проблемы, темы)?  

А. - русская классика,  
Б. - Серебряный век,  
В. - современная литература,  
Г.  - советская литература,  
Д.  - биография писателя,  
Е. - религиозная проблематика, 
Ж. -  человек, быт, повседневность, 
З.  - литература «несоциалистического реализма» 

 

5. К каким писателям и поэтам отсылает нас Т.Кибиров строками: «И скучно, и 
грустно. // Свинцовая мерзость... // С усами в капусте...» 

 А. А.С.Пушкин, 
 Б. М.Ю.Лермонтов, 



 В. Н.А.Некрасов, 
 Г. В.В.Маяковский  
Д. А.И.Куприн, 
 Е. М.Горький 

 

6.  Поэма Вен.Ерофеева «Москва – Петушки» на уровне названия и жанра является ли 
интертекстом 

А. - только на уровне названия,  
Б.  - только на уровне жанра, 
 В.  - и то и другое. 
  

7. Верно ли утверждение, что группа читателей может воспринимать определенный 
текст похоже, если имеет общее культурное наследие, и трактовать текст 
одинаково в пределах заданной парадигмы. Объясните почему: 

А. - да, может, так как чтение не только субъективный, но и объективный процесс, 
обусловленный и индивидуальным опытом, и общей культурой, языком, 
Б. - нет, не может, так как чтение — индивидуальный (субъективный) процесс. 
 

8. Апофатика русской литературы есть - 
 А. - утверждение бытия Бога через положительные образы, 
Б. - отрицание  бытия Бога, 
В. - богоборчество, 
Г.  - утверждение бытия Бога посредством изображения безвидного, «отрицательного». 
 

9. Жанровое своеобразие «Героя нашего времени» отражается в следующей цитате: 
А. «В произведении ценят создание живых типов и их искусную группировку», 
Б. «Произведение представляет собой несколько рамок, вложенных в одну большую раму, 
которая состоит в названии романа и единстве героя», 
 В. «Это огромная картина в тесных рамках, достойная Гомера». 
 

10. Одно из первых произведений «другой литературы» -  
А. Повесть В. Аксенова «Затоваренная бочкотара» 

Б.  «Колымские рассказы» В.Шаламова, 
В. Роман «Русский лес» Л.Леонова. 
 

11. Установите соответствия между именами и научными школами (методами): 
А. А.А.Потебня,                               1. Культурно-исторический метод,                
Б. Ф.И.Буслаев,                                2. Психологичесая школа, 
В. А.Н.Пыпин,                                  3. Формальный метод, 
Г. А.Н.Веселовский,                         4. Социологический метод, 
Д. В.Б.Шкловский,                           5. Мифологическая школа, 
Е. П.Н.Сакулин                                 6. Сравнительно-исторический метод. 
 

12. Установите соответствия: 
А. - деревенская проза,                       1. Вен.Ерофеев, 
Б.  - военная проза,                              2. Е.Замятин, 
В.  - драматургия «новой волны»,     3. В.Славкин, 
Г.  - женская проза,                             4. В.Белов, 
Д.  - возвращенная литература,         5. Т.Толстая, 
Е.  - российский постмодернизм.      6. Ю.Бондарев 

 



13. Установите соответствия: 

А. - горизонт ожидания,                                 1. Р.Ингарден, 
Б. - коммуникативная неопределенность,    2. М.Бахтин, 
В. - репертуар,                                                 3. Р.Барт, 
Г. - удовольствие от интертекста,                 4. В.Изер, 
Д. - диалогизм, амбивалентность                  5. Х.Р.Яусс 

 

14. Эпиграфом к какому произведению являются строки «В черном черном лесу // 
стоит черный черный дом // В черном черном дому // стоит черный черный стол...» 

А. Н.В.Гоголь. «Вий», 
Б.  Т.Толстая. «Кысь», 
В.  Н.Садур. «Панночка» 

Г.  Д.Быков. «ЖД». 
 

15.  Что не может являться претекстом:  
1. - Священное Писание, 
2. - классические русские произведения (преимущественно XIX в.), 
3. - классические зарубежные произведения, 
4. - мифологические тексты, 
5. - фольклорные тексты, 
6. - всѐ может быть претекстом, 
7. - претекстов нет. 
 

16. Е.Летов отсылает к каким источникам:  «Мужичок мѐртв,а мы-ещѐ нет! // Луна-

словно репа,а звѐзды-фасоль // Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль». 
А. А.Прокофьев. «Я песней, как ветром, наполню страну...»,  
Б. С.Есенин. «Иорданская голубица», 
В. Б.Гребенщиков. «Рок-н-ролл мертв, а я - еще нет». 
Г. Ф.Ницше. «Бог умер». 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 
1.  В 9.  Б 
2.  1Б, 2А, 3В,  10.  А 

3.  АД 11.  А2, Б5, В1, 
Г.6, Д3, Е4 

4.  от А до З 12.  А4, Б6, В3, 
Г5, Д2, Е1 

5.  БГЕ 13. А5, Б1, В4, 
Г3, Д2  

6.  В 14. В 

7.  А 15. 6 

8.  Г 16. АБВГ 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за прохождение тестирования составляет 30 баллов: 
16-13 правильных ответов (от 80 до 100%) - 30 баллов  
12-10 правильных ответов (от 60 до 80%) - 25 баллов 

9-8 правильных ответов (от 40 до 60%) - 20 баллов 



7-6 правильных ответов (от 20 до 40%) - 15 баллов 

менее 4 правильных ответов (до 20%) - 0 баллов 
 

 

Примерные задания для самостоятельной работы  

по комплексному изучению творчества писателей 

 

3 семестр  

Пример задания 1 

 Актуальные проблемы изучения творчества И.С.Тургенева. Анализ научной 

литературы за последние 5-10 лет. 

 Изучите и законспектируйте научную литературу по следующим вопросам. Дайте 

оценку степени изученности рассматриваемых вопросов. Каковы, на Ваш взгляд, 

актуальные, но нерешенные прблемы.  

1. «Записки охотника» И.С.Тургенева  как цикл. (Проблема цикла. Жанровая 
неоднородность «Записок охотника» и жанрообразующие начала цикла. Смысл названия. 
Заголовочный комплекс.  Метафорический сюжет. Принцип поэтического сопряжения. 
Социологическая и художественная типизация. Типы русского человека. Человек в 
национальном и вселенском пространстве. «Загадочное» в «Записках охотника»). 
2. Тургеневский роман. Роман «Рудин». Противоречивость оценки Рудина в свете идейной 
борьбы 40-х годов.  
3. Тургеневский роман. Роман «Дворянское гнездо» и его проблематика. Образ 
Лаврецкого в сопоставлении с образами Паншина и Михалевича. Образ Лизы Калитиной. 
4. Тургеневский роман. Роман «Накануне». Идейный смысл образов Инсарова и Елены.  
5. Тургеневский роман. Роман «Отцы и дети». Проблематика романа. Система 
персонажей. Базаров и другие.  Роман в оценке критики.  
6. Поэтика «тургеневского романа». (Историзм и художественная философичность. 
Сопряжение конкретно-исторического и всеобщего. Роль диалогического конфликта в 
развертывании сюжета. Принципы характеристики героев. Тургенев как «тайный 
психолог». Трагическое в романе). 
7. «Стихотворения в прозе». Состав, проблематика, художественная философия цикла. 
 

 

Пример задания 2 

 Актуальные проблемы изучения творчества И.А.Гончарова. Анализ научной 

литературы за последние 5-10 лет. 

 Изучите и законспектируйте научную литературу по следующим вопросам. Дайте 

оценку степени изученности рассматриваемых вопросов. Каковы, на Ваш взгляд, 

актуальные, но нерешенные прблемы.  
1. Проблематика и поэтика романа И.А.Гончарова «Обыкновенная история». 
(Развертывание диалогического конфликта. Своеобразие «взглядов на жизнь» Александра 
и Петра Адуевых. Оппозиция «усадьба/деревня/уездный город – Петербург». Позиция 
автора в романе). 
2. «Обломов». Роман в оценке критиков и литературоведов. Проблематика и система 
образов романа. Особенности композиции и повествования. Сложность образа Обломова. 
Социально-историческое и национальное/общечеловеческое в образе Обломова. 
«Руссоизм» в романе. Обломов и Штольц. Роль женщин в жизни Обломова. Образ дома: 
Обломовка и Петербург. Мотивы покоя (земного рая) и суеты. 
3.Поэтика романов Гончарова. Конкретно-историческое и типическое. Философия любви. 
Особенности повествования. 
 

Пример задания 3 



 

 Актуальные проблемы изучения творчества  А.И.Герцена. Анализ научной 

литературы за последние 5-10 лет. 

 Изучите и законспектируйте научную литературу по следующим вопросам. Дайте 

оценку степени изученности рассматриваемых вопросов. Каковы, на Ваш взгляд, 

актуальные, но нерешенные прблемы.  

1. Традиции «натуральной школы» и новаторство А.И.Герцена в романе «Кто виноват?». 
2. Как решается вопрос литературоведением «Кто виноват?» 

3. Человек и среда. Влияние среды, антропологии и случая на судьбу человека. 
4. Сюжет героя и сюжет автора. Особенности развертывания диалогического конфликта). 

 

Пример задания 4 

 Актуальные проблемы изучения творчества А.Н.Островского. Анализ 

научной литературы за последние 5-10 лет. 

 Изучите и законспектируйте научную литературу по следующим вопросам. Дайте 

оценку степени изученности рассматриваемых вопросов. Каковы, на Ваш взгляд, 

актуальные, но нерешенные прблемы.  

1. Раннее творчество А.Н.Островского. (Славянофильство Островского («Бедность не 
порок»). Пьеса «Доходное место»: проблематика, особенности разрешения конфликта. 
Господство частного интереса и торжество нравственной правды).  
2. Жанр комедии в творчестве Островского. Поэтика комедий Островского. 
3. «Гроза» как «пьеса жизни» (Добролюбов). (Пьеса в оценке критиков. Особенности 
конфликта (системы конфликтов) и его разрешения. Конфликт внешний и внутренний. 
Система персонажей. Ценностный мир героев. Религиозное и личностное 
(антропологическое) в пьесе. Жанровое своеобразие пьесы: драма или трагедия). 
4. Проблематика и поэтика пьес Островского 60-х –80-х годов. (Основные темы, образы и 
мотивы пьес. Эволюция типа купца, буржуа. Новые жанровые формы и принципы 
создания образа в пьесах. «Бешеные деньги», «Горячее сердце», «Лес», «Волки и овцы», 
«Бесприданница» — «новый сорт» пьес Островского.  «Бесприданница»: жанровое 
своеобразие и особенность разрешения конфликта (по сравнению с «Грозой»)).  
5. Особенности поэтики «Снегурочки». Фольклорно-мифологическая основа драмы. 
6. Проблема искусства и образы актеров в драматургии Островского («Таланты и 
поклонники», «Без вины виноватые»). Драматургические принципы Островского. 
Новаторство Островского. 
 

Пример задания 5 

 Актуальные проблемы изучения творчества Ф.И.Тютчева. Анализ научной 

литературы за последние 5-10 лет.  

 Изучите и законспектируйте научную литературу по следующим вопросам. Дайте 

оценку степени изученности рассматриваемых вопросов. Каковы, на Ваш взгляд, 

актуальные, но нерешенные прблемы.  

1. Художественный пантеизм Ф.И.Тютчева. Влияние Шеллинга.  
2.Трагизм мироощущения Тютчева (воплощение красоты в природе, человеке и в 
истории).  
3.Философская/метафизическая – онтологическая – лирика Тютчева.  
4. Тема трагического разлада.  (Мотив хаоса в природе. Мотив одиночества и тщеты 
(суетности) бытия.   
5. Тема любви (и смерти).  
6. Гражданская лирика.  (Славянофильские мотивы). 
7. Тема поэта. 8. Особенности поэтики Тютчева. 
 

4 семестр  



Пример задания 1 

 Актуальные проблемы изучения творчества А.А.Фета. Анализ научной 

литературы за последние 5-10 лет. 

 Изучите и законспектируйте научную литературу по следующим вопросам. Дайте 

оценку степени изученности рассматриваемых вопросов. Каковы, на Ваш взгляд, 

актуальные, но нерешенные прблемы.  

1. Особенности лирики А.А. Фета. Поэтика лирики Фета. 
2. Влияние философии Шопенгауэра. Проблема рационального (социального) и первично 
интуитивного. 
3. «Импрессионизм» Фета, фиксация неопределенно-первичных чувств, переходных 
состояний души. 
4. Музыкальность (ритмика и мелодика) фетовского стиха). 
5. Место красоты и вечных ценностей в лирике Фета. 
6. Философская лирика Фета. Любовная лирика Фета. Образ природы (пейзажно-бытовая 
лирика).  
 

Пример задания 2 

 Актуальные проблемы изучения творчества Н.А.Некрасова. Анализ научной 

литературы за последние 5-10 лет.  

 Изучите и законспектируйте научную литературу по следующим вопросам. Дайте 

оценку степени изученности рассматриваемых вопросов. Каковы, на Ваш взгляд, 

актуальные, но нерешенные прблемы.  

1. Н.А.Некрасов и «натуральная школа». Разработка городских мотивов  
2. Становление сатиры Некрасова.  
3. Лирика больной совести.    
4. Крестьянская тема в лирике Некрасова.  
5. Художественная антропология Некрасова. (Мотив трагической судьбы (бытовой 
жизненной драмы) частного человека и русского народа).  
6. Любовная лирика. 
7. Тема поэта и поэзии. 
8. Образ Родины (малой родины). Образ матери. Патриотическая лирика. 
9. Проблематика и поэтика поэмы «Кому на Руси жить хорошо». (Особенности жанра, 
проблема композиции. Проблематика, образная система поэмы. Социальные и 
национальные типы. Интерпретации развития авторской концепции).  
10. Поэтика Некрасова. Традиции и новаторство в лирике Некрасова. 
 
Пример задания 3 

 Актуальные проблемы изучения творчества Ф.М.Достоевского. Новое о 

Достоевском. Анализ научной литературы за последние 5-10 лет.  

 Изучите и законспектируйте научную литературу по следующим вопросам. Дайте 

оценку степени изученности рассматриваемых вопросов. Каковы, на Ваш взгляд, 

актуальные, но нерешенные прблемы.  

1. «Три речи в память Достоевского» В.Соловьева. Концепция «речей» и ее 
подтверждение по одному из произведений Достоевского. 
2. Концепция работы В.Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевском».  
3. Религиозная философия Достоевского. Творчество Достоевского в оценке религиозных 
философов рубежа веков (анализ 3-4 работ). 
4. «Плебейская гордость» маленького человека (по роману «Бедные люди»). Поэтика 
романа «Бедные люди». Традиции «натуральной школы» и новаторство Достоевского.  
5. Тема двойничества в творчестве Достоевского. 



6. Проблема жанров романов Достоевского. Полифоническая и монологическое начало 
романа «Преступление и наказание». Социальные и философские причины бунта 
Раскольникова. Преступление и наказание Раскольникова. 
7. Самосознание и этика «подпольного парадоксалиста» (по роману «Записки из 
подполья»). Символика романов Достоевского. 
8. Роман о «прекрасном человеке». Тема любви в романе «Идиот». 
9. «Бесы» как роман-предупреждение. 
10. Концепция человека и судьба России в романе «Братья Карамазовы». Женские образы 
романа «Братья Карамазовы». Поэтика романа «Братья Карамазовы». 
11. Своеобразие реализма Достоевского. Мировое значение творчества Достоевского. 
 
Пример задания 4 

 Актуальные проблемы изучения творчества Л.Н.Толстого. Новое о Толстом. 

Анализ научной литературы за последние 5-10 лет.  

 Изучите и законспектируйте научную литературу по следующим вопросам. Дайте 

оценку степени изученности рассматриваемых вопросов. Каковы, на Ваш взгляд, 

актуальные, но нерешенные прблемы.  

1. «Диалектика души» в прозе Толстого. Добро в учении Толстого. Тема смерти в 
творчестве Толстого. 
2. Творчество Толстого в оценке религиозных философов рубежа веков. 
4. Тема патриотизма в «Севастопольских рассказах». Нравственная позиция автора. 
5. Критика цивилизации в повести «Люцерн». Автор и герой. 
6. Природа и культура в произведениях Толстого «Три смерти», «Казаки», «Холстомер». 
7. Проблема жанра «Войны и мира».  «Мысль народная» и формы ее воплощения в романе 
«Война и мир».  Нравственные искания героев романа «Война и мир».  Платон Каратаев, 
8. «Анна Каренина». Современные подходы изучения, постановки проблем. 
9. «Воскресение» как социально-религиозный роман.  «Воскресение» - роман нового типа. 
Левин – рупор толстовских идей. Религиозно-философские искания Толстого. Идейная 
тенденция романа, как она проявляется. 
10. Малая проза. «Крейцерова соната». Истина и ложь любви. Неволя и свобода в повести 
«Хаджи-Мурат». 
11. Особенности поэтики.  Поэтика Толстого (анализ романа или 4-5-х повестей).  
Развитие реализма Толстого. 
 
Пример задания 5 

 Актуальные проблемы изучения творчества А.П.Чехова. Анализ научной 

литературы за последние 5-10 лет.  

 Изучите и законспектируйте научную литературу по следующим вопросам. Дайте 

оценку степени изученности рассматриваемых вопросов. Каковы, на Ваш взгляд, 

актуальные, но нерешенные прблемы.  

1. Индивидуальное и социальное в ранних рассказах Чехова. Поэтика рассказов. Сила 
быта и идеал. Надежды и разочарования героев Чехова. «Тусклый хаос мещанской 
обыденности» (М.Горький) в изображении Чехова. «Грустная улыбка любящего сердца» 
(М.Горький) как принцип изображения. Своеобразие художественной манеры Чехова.     
2. «Степь» как «бездна поэзии». Лирическое начало повести. 
3.  Поэтика Чехова (анализ 6-8 произведений). 
4. Особенности драматургии Чехова. Драматургия Чехова (анализ 3 пьес – проблематика, 
система образов, поэтика). 
 
 Критерии оценки задания: обучающийся получает «зачет» за проявленную 

способность к самостоятельному исследованию проблем истории русской литературы XI – XX 

(XXI) веков, знание сущности и особенностей творчества русских писателей, их художественных 



открытий, продолжения ими национальных традиций и достижений мировой литературы, за 
владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, течений, направлений 
в художественном словесном творчестве и его связей с протекающей рядом литературной 
деятельностью (литературная критика, письма, дневники, записные книжки, мемуары и т.п.); за 
знание динамики литературного творчества; 
 обучающийся получает «незачет» за проявленную неспособность к самостоятельному 
исследованию проблем истории русской литературы XI – XX (XXI) веков, за незнание сущности 
и особенностей творчества русских писателей, их художественных открытий, продолжения ими 
национальных традиций и достижений мировой литературы, за невладение навыками 
квалифицированного анализа развития жанров, стилей, течений, направлений в художественном 
словесном творчестве и его связей с протекающей рядом литературной деятельностью 
(литературная критика, письма, дневники, записные книжки, мемуары и т.п.); за незнание 

динамики литературного творчества. 
 

 

Примеры вопросов собеседования (собеседование,  проводимое в 3 семестре) 

 
Тема 1.1. Введение. Литература древнерусского государства XI-XII веков. Слово о 

полку Игореве.  

1. Осветите текстологические проблемы «Слова». Спор о подлинности «Слова». 
Концепция А.А.Зализняка. 

2. Рассмотрите соотношение исторического и метафизического в «Слове». 
Историческая  основа памятника и хронологическое его приурочение. 

3. Жанровое своеобразие: стиль монументального историзма в  «Слове  о  полку  
Игореве»,  его связь с жанром и стилем ораторской прозы, воинской повести и народной 
эпической песни. 

4. Особенности фольклоризма «Слова  о  полку  Игореве». Проблема автора 
«Слова».  

5. Типологические связи «Слова о полку Игореве» со  средневековым эпосом  
других народов («Песней о Роланде».  «Песней о моем Силе». «Песней о Нибелунгах».  
«Витязем в тигровой (барсовой)  шкуре»).  Идейно-художественное своеобразие «Слова», 
его мировое значение. 
 
Тема 1.4. Актуальные проблемы изучения древнерусской литературы.  

 Специфика древнерусской литературы. Базовые понятия истории 

древнерусскойлитературы. 

 1. Проработать монографии Н.Б. Мечковской «Язык и религия», «Семиотика: 
Язык. Природа. Культура». Выстроить концепцию исследователя. Ответить на вопросы: 
Язык и общество. Взаимодействие литературы с наукой, религией, философией, историей. 
Осветить проблему взаимодействия форм общественного сознания и литературы. 
Раскрыть связь языка,  мифа, религии. Изложить свою позицию. 
 2.  Опишите концепцию работ А.Н.Ужанкова. С чем можно согласиться, что 
поставить под сомнение. Аргументируйте свою позицию. 
 3. Опишите концепцию С.С.Аверинцева о типах отношений к миру: казуальное, 
эйдетическое, бытийное. Особенности общественных форм познания: субъектно-

объектные и  субъектно-субъектных отношения между «я» и вещью, присутствие 
«третьего». Теоантропный принцип. 
 

Раздел 8. Русская литература 1917-1960х гг.  

 Особенности концепции П.Вайля и А.Гениса «60-е. Мир советского человека» и 

Е.Добренко «Политэкономия соцреализма». 

  1. Изложить концепцию  П.Вайля и А.Гениса, ориентируясь на структуру их работы . 



Определите особенности их подхода и научного языка. 
а. Фантомы советского сознания и роль поэзии (глава «Фундамент утопии»). 
б. Советский «ренессанс», влияние Запада и «оттепельное» творчество 

И.Эренбурга. 
в. Европа и Америка в смысловой парадигме советской культуры (глава 

«Интервенция»). 
г. В поисках героев: социальные типы героев в культуре 1960-х годов. 
д. Марш энтузиастов: школа, романтика, юмор. 
е. Интеллектуальное противостояние: литературно-критическая полемика, 

диссидентство, богема. 
ж. Народ и вождь: нравственность спорта, вождь как борец и клоун, советский-

русский народ. 
з. Проза Солженицына 1960-х г., метафизические проблемы и литературное бегство 

из империи. 
 2. Изложить концепцию  Е.Добренко, ориентируясь на структуру его работы . 
Определите особенности их подхода и научного языка. 
 а. Почему Е.Добренко первую часть работы назвал «Социализм как воля и 
представление»? 

 б. «Соцреализм как производство». Что имеет в виду ученый? 

 в. «Идео/био/агробио/логия: М.Горький... К эпистемологии социалистического 
тела». 
 г. «Надзирать — наказывать — надзирать: соцреализм как прибавочный продукт 
насилия». 
 д. «Блуд труда: от романа с производством к производственному роману». 
 е. «Молоко современности и творог истории: нарратив как способ производства 
социализма. 
 ж. Какова концепция третьей части работы «Производство: продукт и сбыт». 
 3. Сравните подходы ученых в описании «объекта». Какие методологические 
принципы, на Ваш взгляд, эффективны и могут быть использованы. Можно ли 
сформировать общую методику описания? Поясните свою позицию.  
 

Критерии оценки собеседования: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка собеседования в 3 семестре составляет 60 баллов: 
зачет («отлично») – 60 баллов; 
зачет  («хорошо») – 48 баллов; 
зачет («удовлетворительно») – 36 баллов; 
незачет («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
 

- демонстрирует сформированные систематические знания закономерностей и 
особенностей русской литературы XI – XXI веков, литературной критики, мемуаристики, 

сформированные систематические знания концептуально-понятийного аппарата 
литературоведения; сформированное умение оценить степень изученности проблемы; 
успешное владение навыками систематизации и структурирования знаний, 
самостоятельного анализа проблем  русской литературы XI – XXI веков, литературной 
критики, мемуаристики, ведения научной дискуссии – 60 баллов; 
- демонстрирует сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 
закономерностей и особенностей русской литературы XI – XXI веков, литературной критики, 
мемуаристики, сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 
концептуально-понятийного аппарата литературоведения; в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы умение оценить степень изученности проблемы; в целом 



уверенное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками систематизации и 
структурирования знаний, ведения научной дискуссии – 48 баллов; 
- демонстрирует неполные, схематичные знания  закономерностей и особенностей русской 
литературы XI – XXI веков, литературной критики, мемуаристики; неполные, схематичные 
знания концептуально-понятийного аппарата литературоведения; в целом 
сформированное, но не систематически применяемое умение оценить степень 
изученности проблемы; в целом успешное, но не систематическое владение навыками 
систематизации и структурирования знаний, ведения научной дискуссии – 36 баллов; 
- демонстрирует фрагментарные знания закономерностей и особенностей русской 
литературы XI – XXI веков, литературной критики, мемуаристики; фрагментарные знания 
концептуально-понятийного аппарата литературоведения; отсутствие умения оценить 
степень изученности проблемы; отсутствие сложившихся навыков систематизации и 
структурирования знаний, ведения научной дискуссии – 0 баллов. 
 

 

Примеры вопросов собеседования (собеседование,  проводимое в 4 

семестре) 

 

Тема 4.5.1. Поэзия середины 19 века. 

 Особенности поэтики Ф.И. Тютчева. 

 1. Осветите вопрос «Влияние философии Шеллинга». Художественный пантеизм 
Тютчева. Рассмотрите стихотворения в избранном аспекте («Не то, что мните вы, 
природа», «Видение», «Последний катаклизм», «Как океан объемлет шар земной», 
«Сумерки»). 
 2. Рассмотрите и сравните подходы и концепции филолога Ю.М.Лотмана и 
философа В.С.Соловьева. Поэтика и онтология. Можно ли выработать единый 
исследовательский подход, изложите его суть. 
 3. В.Соловьев об онтологической природе красоты у Тютчева. Трагизм 
мироощущения: воплощение красоты в природе, человеке и в истории. 
Философская/метафизическая – онтологическая – лирика Тютчева. Рассмотрите 
стихотворения в избранном аспекте («Осенний вечер» («Есть в светлости осенних 
вечеров», «Святая ночь на небосклон взошла», «Пошли, Господь, свою отраду», «Есть в 
осени первоначальной», «Нам не дано предугадать»). 
 4. Философия «общего ритма» (образный параллелизм) в лирике Тютчева. 
Рассмотрите стихотворения в избранном аспекте («Еще земли печален вид», «Весна», 
«Колумб», «Когда в кругу убийственных забот», «Волна и дума», «День вечереет, ночь 
близка», «Сияет солнце, воды блещут», «Как хорошо ты, о море ночное»). 
 5. Тема трагического разлада. Мотив хаоса в природе. Мотив одиночества и 
тщеты (суетности) бытия. Рассмотрите стихотворения в избранных аспектах, проведите 
классификацию и систематизацию («О вещая душа моя!», «Певучесть есть в морских 
волнах», «Сон на море», «Безумие», «О чем ты воешь, ветр ночной», «День и ночь», 
«Бессонница», «Silentium!», «Как над горячею золой», «Фонтан», «Душа моя, Элизиум 
теней», «Слезы людские, о слезы людские», «Русской женщине», «Два голоса», «В 
разлуке есть высокое значенье», «Природа – сфинкс. И тем она верней…», «От жизни той, 
что бушевала здесь»).  
 6. Тема любви и смерти. Рассмотрите стихотворения в избранном аспекте («Еще 
томлюсь тоской желаний», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», 
«Близнецы», «Она сидела на полу», «Весь день она лежала в забытьи», «Накануне 
годовщины 4 августа 1864 г.», «Я встретил вас – и всѐ былое»). 
 7. Гражданская лирика. Рассмотрите стихотворения в избранном аспекте («Море 
и утес», «Цицерон», «29 января 1837», «Не Богу ты служил и не России», «Над этой 
темною толпой Непробужденного народа»). Славянофильские мотивы («Эти бедные 



селенья», «Умом Россию не понять»). Тема поэта («Не верь, не верь поэту, дева», 
«Поэзия»). 
 8. После проведенного анализа скорректируйте свое понимание особенностей 
поэтики Ф.И.Тютчева, сравните с точками зрения Ю.М.Лотмана, Б.Н.Тарасова   
 

Тема 4.5.1. Поэзия середины 19 века. 

 Место Некрасова в истории русской литературы.  

 

 1. Изложите концепцию Б.О.Кормана («Лирика Некрасова») и Н.Н.Мостовской. 
Определите особенности их подходов.  
 2. Проблемы изучения раннего творчества Некрасова. Некрасов и «натуральная 
школа». Поэтика Некрасова. Традиции и новаторство в лирике Некрасова. Проблема 
аутентичности высказывания. 
 3. Разработка городских мотивов. Становление сатиры Некрасова. Рассмотрите 
стихотворения в избранных аспектах, проведите классификацию и систематизацию 
(«Чиновник», «Вчерашний день, часу в шестом», «На улице», «О погоде», «Дешевая 
покупка», «Нравственный человек», «Колыбельная песня», «Женщина, каких много», 
«Псовая охота», «Прекрасная партия», «Филантроп», «Отрывки из путевых записок графа 
Гаранского», «Признания труженика», «Карета», «Секрет», «Забытая деревня», 
«Самодовольных болтунов», «Всевышней волею Зевеса»). 
 4. Лирика больной совести. Рассмотрите стихотворения в избранном аспекте 

(«Когда из мрака заблужденья», «Поражена потерей невозвратной», «Ах, были 
счастливые годы!», «Застенчивость», «Последние элегии», «Я сегодня так грустно 
настроен», «Еще скончался честный человек», «Давно – отвергнутый тобою», «Тяжелый 
год – сломил меня недуг», «На родине», «Демону», «Литература, с трескучими фразами», 
«Рыцарь на час», «Надрывается сердце от муки», «Три элегии», «Уныние», «Скоро стану 
добычею тленья»). 
 5. Крестьянская тема в лирике Некрасова. Мотив трагической судьбы (бытовой 
жизненной драмы) частного человека и русского народа. Художественная антропология 
Некрасова (теоантропные свойства человека из народа и его судьба). Рассмотрите 
стихотворения в избранных аспектах, проведите классификацию и систематизацию  («В 
дороге», «Огородник», «Несжатая полоса», «Крестьянские дети»), «Тройка», «Еду ли 
ночью по улице темной», «За городом», «Влас», «Школьник», «С работы», «Свадьба», 
«Извозчик», «Тяжелый крест достался ей на долю», «Гадающей невесте», «Княгиня», 
«Как ты кротка, как ты послушна», «Размышления у парадного подъезда», «Плач детей», 
«Похороны», «20 ноября, 1861», «Кумушки», «Благодарение Господу Богу», «Орина, мать 
солдатская», «Железная дорога», «Утро», «Молебен»).  
 6. Особенности любовной лирики Некрасова. Панаевский цикл. Рассмотрите 
стихотворения в избранном аспекте («Да, наша жизнь текла мятежно», «Так это шутка? 
Милая моя», «Я не люблю иронии твоей», «Мы с тобой бестолковые люди», «О письма 
женщины, нам милой!», «Письма», «Где твое личико смуглое», «Прощанье», «Я посетил 
твое кладбище», «Горящие письма»).  
 7. Тема поэта и поэзии («Муза», «Зачем насмешливо ревнуешь», «Праздник жизни 
– молодости годы», «В больнице», «Безвестен я. Я вами не стяжал», «Чуть-чуть не говоря: 
«ты сущая ничтожность!», «Замолкни, Муза мести и печали!», «Поэт и гражданин», 
«Стихи мои! Свидетели живые», «Ты как поденщик выходил», «Начало поэмы», «Умру я 
скоро. Жалкое наследство», «Зачем меня на части рвете», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода»), «Поэту», «О Муза! Я у двери гроба!»).  
 8. Образ Родины (малой родины).  («Родина», «Тишина», «Н.Ф.Крузе», 
«Деревенские новости», «На Волге», «Возвращение»). Патриотическая лирика («14 июня 
1854 года», «Пробил час!.. Не скажу, чтоб с охотой», «Несчастные», «Песня Еремушке», 
«Что ни год – уменьшаются силы», «Свобода», «Сеятелям»). Образ матери («Внимая 



ужасам войны», «В полном разгаре страда деревенская», «Мать», «Из поэмы: Мать»). 
Особенности воплощения. 
 9. Образы Белинского, Добролюбова, Шевченко, Писарева в поэзии Некрасова. 
(«В.Г.Белинский», «На смерть Шевченко», «Памяти Добролюбова», 
«Н.Г.Чернышевский»). Особенности воплощения. 

 10. Проблемы изучения поэм «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Русские 
женщины»: обобщение темы страдания русского народа. Поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». Особенности жанра, проблема композиции. Проблематика, образная система 
поэмы. Социальные и национальные типы. Интерпретации развития авторской концепции.  
Ответьте аргументированно на вопрос: исчерпали ли поэмы свои смыслы, являются ли 
только «археологическим материалом»? 

.  

Раздел 9. .Литература 1970-1980 гг. как прообраз современной  литературы. Раздел 

10. Литература 1990-2000 гг. 
 Поэзия 1970-2000-х гг.  

  

 1. Осмысление поэзия эмиграции «третьей волны». Что нового внесла 
эмигрантская поэзия. Новое видение: Н.Коржавин, Н.Горбаневская. Духовная поэзия 
Ю.Кублановского, эстетизм Ю.Цветкова, Б.Кенжеева. Поэзия нобелевского лауреата 
(1987) И.Бродского: сложное переплетение религиозных и богоборческих мотивов, 
традиционного и авангардного начала в его поэтике, трагическая ирония в книгах 
«Назидание»,  «Избранное».  
 2. Охарактеризуйте генезис поэтических течений, школ, групп. Традиции русской 
классики и новые открытия в философской лирике Л.Мартынова, Д.Самойлова, 
А.Тарковского, в зрелом творчестве «тихих» лириков В.Соколова, Н.Рубцова, 
А.Жигулина. Известные мастера русской поэзии Б.Ахмадулина, Е.Евтушенко, 
А.Вознесенский, Б.Чичибабин, Ю.Левитанский, Ю.Кузнецов, А.Кушнер на новом (80-90-е 
гг.) этапе развития литературы. Духовная поэзия С.Аверинцева, С.Липкина, Л.Миллер.  
 3. Раскройте феномен авторской песни Б.Окуджавы, Ю.Визбора, Н.Матвеевой, 
А.Городницкого, А.Галича, Ю.Кима. Феномен поэзии В.Высоцкого. Проблемы изучения 
его творчества. 
 4. Тенденция к сближению авторской песни и рока в 1980-90-е гг.: ансамбли 
авторской песни и рок-барды. Национально-патриотические мотивы и формы в творчестве 
А.Башлачева - «Посошок», 91. Лучшие образцы рок-поэзии: А.Макаревич, 
Б.Гребенщиков, Ю.Шевчук, В.Цой, К.Кинчев. Рок-антологии «Блюз из подвала, 90, 
«Альтернатива», 91.  
 5. Своеобразие стихотворной формы. Поиски в области стиха. Охарактеризуйте 
«Видеомы» А.Вознесенского, графические эксперименты И.Холина и Г.Сапгира, 
взаимосвязь изобразительного, фонетического (музыкального) и словесного рядов в 
опытах Д.А.Пригова. «Антология русского верлибра». Палиндроматические стихи 
Н.Ладыгина «Золото лоз», «гарики» И.Губермана, одностишия В.Вишневского.  
 6. Определите основные принципы поэтики постмодернистской поэзии. Эволюция 
мировидение: от двоемирия символистов к множественности реальностей метареалистов. 
Творчество И.Жданова, А.Парщикова, О.Седаковой, А.Еременко. От «антиэстетизма» 
обэриутов к «конкретной» поэзии «лианозовцев»: Кропивницкие, Г.Сапгир, И.Холин, 
Вс.Некрасов, к концептуализму Д.Пригова, Л.Рубинштейна, Т.Кибирова, иронической 
поэзии И.Иртеньева. «Орден куртуазных маньеристов»: В.Степанцов, К.Григорьев, 
Д.Быков. Сюрреализм и неофутуризм поэзии И.Искренко. Каковы особенности  
коллективных поэтических вечеров-концертов (традиция и новаторство). 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 



максимальная оценка собеседования в 4 семестре составляет 15 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
 

- демонстрирует сформированные систематические знания закономерностей и 
особенностей русской литературы XI – XXI веков, литературной критики, мемуаристики, 

сформированные систематические знания концептуально-понятийного аппарата 
литературоведения; сформированное умение оценить степень изученности проблемы; 
успешное владение навыками систематизации и структурирования знаний, 
самостоятельного анализа проблем  русской литературы XI – XXI веков, литературной 
критики, мемуаристики, ведения научной дискуссии – 60 баллов; 
- демонстрирует сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 
закономерностей и особенностей русской литературы XI – XXI веков, литературной критики, 
мемуаристики, сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 
концептуально-понятийного аппарата литературоведения; в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы умение оценить степень изученности проблемы; в целом 
уверенное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками систематизации и 
структурирования знаний, ведения научной дискуссии – 48 баллов; 
- демонстрирует неполные, схематичные знания  закономерностей и особенностей русской 
литературы XI – XXI веков, литературной критики, мемуаристики; неполные, схематичные 
знания концептуально-понятийного аппарата литературоведения; в целом 
сформированное, но не систематически применяемое умение оценить степень 
изученности проблемы; в целом успешное, но не систематическое владение навыками 
систематизации и структурирования знаний, ведения научной дискуссии – 36 баллов; 
- демонстрирует фрагментарные знания закономерностей и особенностей русской 
литературы XI – XXI веков, литературной критики, мемуаристики; фрагментарные знания 
концептуально-понятийного аппарата литературоведения; отсутствие умения оценить 
степень изученности проблемы; отсутствие сложившихся навыков систематизации и 
структурирования знаний, ведения научной дискуссии – 0 баллов. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 
ПК-1  Способность к самостоятельному исследованию проблем истории русской 

литературы XI – XX (XXI) веков, изучение сущности и особенностей творчества русских 

писателей, их художественных открытий, продолжения ими национальных традиций и 

достижений мировой литературы 

 

Обучающийся знает степень изученности проблем русской литературы XI – XXI веков, 
литературной критики, мемуаристики (Код З1). 

 

 

1. Основные проблемы изучения «Слова о полку Игореве». Современное состояние. 
2. Основные проблемы изучения древнерусской литературы. Современное состояние. 

Методология исследования. 
3.  Пути изучения древнерусской агиографии. Современное состояние. 
4.  Русская литература XVIII в. в свете современного литературоведения. Нерешенные 

проблемы. «Забытые» имена. 



5. Современная литературоведческая пушкиниана. Итоги и перспективы исследования. 
6. Литературная критика как предмет научного изучения. Современное состояние 

изученности, описания и проблематизации литературной критики 19 века.  
7. Изучение биографии, дневников, мемуаров как как одно из актуальных направлений 

современного литературоведения (обзор основных направлений и проблематики 
исследований). 

8. Биография и литературное произведение как метатекст. Проблемы и подходы изучения. 
9. Особенности трансформации «гоголевского текста» в современной литературе. 

Проблемы и подходы изучения. 
10. «Петербургский текст» русской литературы. Методология и методика изучения и 

описания. 
 

Обучающийся знает деятельность отдельных выдающихся ученых-литературоведов, научных 
школ (Код З2) . 

1. Научная деятельность Ю.М. Лотмана. Структурный анализ произведения. 
Структурализм, семиотика культуры. 

2. Б.А. Успенский, М. Л. Гаспаров. Вклад ученых.  Поэтика композиции, семантика 
метра.  

3. Мифологическая школа русского литературоведения. Закономерности зарождения. 
Ф.И. Буслаев, А.Н.Афанасьев. Их вклад в развитие науки. Мифологический метод 
в 20 веке. 

4. Культурно-историческая школа (А.Н. Пыпин): история литературы как «история 
общественной мысли». Достижения школы и границы метода. 

5. Сравнительно-исторический метод. А.Н.Веселовский: от контекста к тексту. 
6. Психологическая школа русского литературоведения.  А.А. Потебня. 

Д.Н.Овсянико-Куликовский. 
7. Формальная школа.  Научная методология формальной школы. Искусство как 

прием. Эволюция формальной школы. Труды В.Шкловского, Б.Томашевского, 
Б.Эйхенбаума, Ю.Тынянова. 

8. О.М.Фрейденберг. «Палеонтологическое» исследование семантики литературных и 
культурных мотивов и форм. 

9. Л.С.Выготский. Психолог в литературоведении. Значение работ ученого для 
современной науки о литературе. 

10. А.Ф.Лосев. Круг интересов. Методология научного исследования. Значение работ 
ученого для современной науки о литературе. 

 

Обучающийся знает индивидуально-писательское и типологическое выражения жанрово-

стилевых особенностей в их историческом развитии  (Код 33). 

 

1. Жанровое своеобразие: стиль монументального историзма в  «Слове  о  полку  Игореве»,  
его связь с жанром и стилем ораторской прозы, воинской повести и народной эпической 
песни. 

2. «Задонщина». «Задонщины» и  «Слова  о полку Игореве».  Сходство и различие обоих 
памятников. Художественное своеобразие стиля «Задонщины»,  связь ее с устной 
народной поэзией. 

3. Письма Андрея Курбского к Ивану Грозному. Стиль  писем  Курбского. Иван Грозный 
как писатель. Автобиографические элементы в письмах Грозного,  ирония и сарказм, 
способы их выражения.  Элементы просторечия в стиле посланий Грозного. 

4. «Повесть о Горе и Злочастии».  Место и роль сатиры и юмора в «Повести».  Особенности 
языка.  Типологическая общность «Повести о Горе и Злочастии».   и западноевропейского 
плутовского романа.  «Повесть о Фроле Скобееве» и русские повести XVIII века. 



5. Г.Р.Державин. Своеобразие жанров, стиля и языка поэзии Державина.   

6. А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Жанр, композиция и стиль 
«Путешествия» 

7. Н.М.Карамзин - глава русского сентиментализма. Субъективизм, историзм, психологизм - 
открытия Карамзина в русской прозе. «Письма русского путешественника». Жанр, стиль. 
Разнообразие повествовательных жанров в прозе Карамзина.. 

8. А.С.Пушкин. «Повести Белкина» –  особенности жанра и повествования. «Капитанская 
дочка»: жанровая специфика, житийная традиция. 

9. А.С.Пушкин. Проблема комментирования пушкинских текстов. 

10.  М.Ю.Лермонтов. Проблемы понимания литературной позиции Лермонтова (Лермонтов 
и Белинский, Лермонтов и славянофилы, Лермонтов и пушкинский круг литераторов). 

 

Обучающийся умеет оценивать степень изученности и актуальность выбранной научной темы в 
контексте изучения проблем русской литературы, литературной критики, мемуаристики  (Код 

У1). 

 

1. Каковы, на Ваш взгляд, актуальные проблемы изучения поэтики древнерусской 
литературы. Спор о Возрождении в русской литературе, о проблемах барокко в 
русской литературе,  эволюции жанровой системы, появления новых литературных 
форм. 

2. Выделите основные проблемы изучения русской литературы XVIII в. Формальная, 
ленинградская, тартуская школы литературоведения о проблемах изучения 
историко-литературного процесса XVIII в.  Оцените степень изученности и 
актуальность рассматриваемых проблем. 

3. Проблемы литературного метода и направлений в литературе XVIII-го века 
(классицизм, барокко, предромантизм).  Оцените степень изученности и актуальность 
рассматриваемых проблем. 

4. Каковы, на Ваш взгляд, актуальные вопросы изучения биографий и творчества 
наиболее значительных писателей XVIII-го века (Кантемир, Тредиаковский, 
Сумароков, Ломоносов, Радищев, Карамзин). 

5. Актуальные проблемы изучения сатирической журналистики  XVIII-го века. 
6. Проблема русского просвещения в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей. Выделите основные проблемы.  Оцените степень изученности и 
актуальность рассматриваемых проблем. 

7. Назовите критиков, которые, на Ваш взгляд, нуждаются в дополнительном 
изучении. Обоснуйте свою позицию.  Оцените степень изученности и актуальность 
рассматриваемых проблем. 

8. Проблемы издания тургеневского эпистолярия (достоинства и недостатки 
издаваемого Полного собрания сочинений Тургенева). Тургенев-поэт: актуальные 
задачи изучения. 

9. Обоснуйте актуальность комплекса проблем. Проблемы периодизации творчества 
А.Н.Островского. Необходимость пересмотра представлений об общественных и 
эстетических взглядах Островского. Проблемы поэтики театра Островского. 
Проблема «Островский и Чехов». Островский и драматургия его времени. 

10. Объясните, почему сегодня актуальны следующие проблемы изучения биографии и 
творческой эволюции Н.А.Некрасова. Необходимость целостного изучения жизни, 
творчества; поэтики Некрасова. Современное состояние представлений о 
Некрасове как человеке и поэте. Некрасов как редактор и предприниматель: 
малоизученные аспекты. 

 



Обучающийся умеет формулировать цели и ставить задачи научного исследования в 
выбранной области изучения русской литературы, литературной критики, мемуаристики. 
(Код У2). 

 

1. Изучение нехудожественной прозы (текстов) Толстого - современное состояние. 
Степень изученности: цель и задачи изучения нерешенных проблем. 

2. Назовите критиков, которые, на Ваш взгляд, нуждаются в дополнительном 
изучении. Обоснуйте свою позицию. Сформулируйте цель и задачи изучения 
нерешенных проблем . 

3. Современное состояние изучения религиозных, философских, общественных и 
политических взглядов Ф.М.Достоевского. Степень изученности: цель и задачи 
изучения нерешенных проблем. 

4. Проблемы публикации текстов Л.Н.Толстого (достоинства и недостатки 
Юбилейного Полного собрания сочинений Толстого, задачи Академического 
Полного собрания его произведений). Сформулируйте цель и задачи решения 
рассматриваемых проблем. 

5. Проблемы эволюции мировоззрения Толстого, «толстовство» как религиозная, 
эстетическая и общественно-политическая система. Сформулируйте цель и задачи 
решения рассматриваемых проблем. 

6. Писатели-шестидесятники 19 века как творческие индивидуальности 
(Помяловский, Решетников, Слепцов, Николай Успенский, Левитов): 
малоизученные аспекты. Выделите основные проблемы изучения. Сформулируйте 
цель и задачи решения рассматриваемых проблем. 

7. Общие черты литературы 80-90-х годов XIX-го века: проблема изучения жанровой 
системы. Выделите основные проблемы изучения. Сформулируйте цель и задачи 
решения рассматриваемых проблем. 

8. Проблемы изучения поэтики прозы А.П.Чехова. Выделите основные проблемы 
изучения. Сформулируйте цель и задачи решения рассматриваемых проблем. 

9. А.П.Чехов как драматург: проблемы изучения поэтики, эволюции творческого 
метода. Проблемы театральной интерпретации драматургии Чехова. 
Сформулируйте цель и задачи решения рассматриваемых проблем. 

10. Проблемы изучения рецепции творчества А.П.Чехова в мировой литературе. 
Проблема изучения «литературных связей» Чехова. Проблема современной 
интерпретации прозы и драматургии Чехова. Сформулируйте цель и задачи 
решения рассматриваемых проблем. 

 

Обучающийся умеет обосновывать степень достоверности, новизну и научно-

практическую значимость полученных результатов своего исследования для изучения 
русской литературы, литературной критики, мемуаристики (Код У3). 

 

1. Какие, на Ваш взгляд, возникают проблемы в связи с необходимостью  издания 
полного корпуса текстов М.Е.Салтыкова-Щедрина (отсутсвие академического 
собрания сочинений и связанные с этим проблемы и задачи щедриноведения).  
Обоснуйте степень достоверности, новизну и научно-практическую значимость 
полученных результатов своего исследования. 

2. Какие, на Ваш взгляд, возникают проблемы в современном достоевсковедении. 
Проблемы публикации текстов Ф.М.Достоевского (достоинства и недостатки 
существующего Полного собрания сочинений Достоевского, задачи нового 
Полного собрания его произведений). Обоснуйте степень достоверности, новизну и 
научно-практическую значимость полученных результатов своего исследования. 

3. Рассмотрите современное состояние изучения религиозных, философских, 



общественных и политических взглядов Ф.М.Достоевского. Обоснуйте степень 
достоверности, новизну и научно-практическую значимость полученных результатов 
своего исследования. 

4. Междисциплинарные подходы к изучению творчества Ф.М.Достоевского (фрейдистский, 
мифопоэтический, герменевтический и др.) и их современное состояние и достижения. 
Обоснуйте степень достоверности, новизну и научно-практическую значимость 
полученных результатов своего исследования. 

5. Проблемы изучения нехудожественной прозы (текстов) Толстого - современное 
состояние.  Обоснуйте степень достоверности, новизну и научно-практическую 
значимость полученных результатов своего исследования. 

6. Проблемы изучения творчества Н.В.Гоголя. «Мѐртвые души»: жанр; композиция; 
замысел и воплощение; образ России; персонажи и их типизация. Стиль, лирические 
отступления. Обоснуйте степень достоверности, новизну и научно-практическую 
значимость полученных результатов своего исследования. 

7. Проблемы изучения творчества писателей «натуральной школы». История, жанры, 
поэтика.  Роль В.Г. Белинского. Формирование реалистического направления. 
Художественный метод: сближение литературы и науки, роль естественнонаучного 
метода. Обоснуйте степень достоверности, новизну и научно-практическую значимость 
полученных результатов своего исследования. 

8. Проблемы изучения романов И.С.Тургенева - малоизученные жанровые аспекты. 
Обоснуйте степень достоверности, новизну и научно-практическую значимость 
полученных результатов своего исследования. 

9. Проблемы изучения сатиры М.Е.Салтыкова-Щедрина. «История одного города». 
Элементы пародии. Роль гротеска. Жанровое своеобразие. «Господа Головлевы»: 
проблема жанра, стиль, язык романа. Обоснуйте степень достоверности, новизну и 
научно-практическую значимость полученных результатов своего исследования.  

10. Проблемы изучения поэтики Ф.М.Достоевского после Бахтина: актуальные проблемы, 
полемики по центральным вопросам творческого метода писателя. Междисциплинарные 
подходы к изучению творчества Достоевского (фрейдистский, мифопоэтический, 
герменевтический и др.) и их современное состояние и достижения. Обоснуйте степень 
достоверности, новизну и научно-практическую значимость полученных результатов 
своего исследования. 

 

 

Обучающийся владеет современной научной терминологией, концептуально-понятийным 
инструментарием, необходимым для изучения русской литературы, литературной критики, 
мемуаристики (Код В1). 

 

 1. Тартуско-московская семиотическая школа (Ю.М.Лотман, В.Н.Топоров, 
В.В.Иванов, Б.А.Успенский). История возникновения, проблематика и методология 
исследований. Определите актуальность научной терминологии, концептуально-понятийного 
инструментария, необходимого для изучения русской литературы, литературной критики, 
мемуаристики. 
 2. Научный гипертекст В.Н.Топорова. Круг интересов. Методология исследования. 
Стиль, методика описания. Определите актуальность научной терминологии, концептуально-

понятийного инструментария, необходимого для изучения русской литературы, литературной 
критики, мемуаристики. 
 3. Филологическая планета В.В.Иванова. Круг интересов. Методология 
исследования. Определите актуальность научной терминологии, концептуально-понятийного 
инструментария, необходимого для изучения русской литературы, литературной критики, 
мемуаристики. 



 4. Б.А.Успенский. Круг интересов. Методология исследования. Определите 
актуальность научной терминологии, концептуально-понятийного инструментари, 
необходимого для изучения русской литературы, литературной критики, мемуаристики. 
 5. Возрождение исторической поэтики: Д.С. Лихачев, А.В. Панченко, 
А.В.Михайлов, Е.М.Мелетинский, С.С. Аверинцев. Определите актуальность научной 
терминологиия, концептуально-понятийного инструментари, необходимого для изучения 
русской литературы, литературной критики, мемуаристики. 
 6. Д.С. Лихачев. Биография и научная деятельность. Сбережение 
культуры.Определите актуальность научной терминологии, концептуально-понятийного 
инструментария, необходимого для изучения русской литературы, литературной критики, 
мемуаристики. 
 7. Научный мир С.С. Аверинцева.  Круг интересов. Методология исследования. 
Стиль описания. Определите актуальность научной терминологии, концептуально-

понятийного инструментария, необходимого для изучения русской литературы, литературной 
критики, мемуаристики. 
 8. Литературоведение М.М. Бахтина. Неклассический» подход М.М. Бахтина: 
переориентация литературоведения и поэтики с монологического слова на разноречье, с 
«иерархии предметов» на деиерархизирующую карнавальность, с поэзии на прозу. 
Категория «незавершимости». Тема незавершимости сознания в работах о Достоевском. 
Статус автора и героев в полифоническом романе. Двуголосое слово и его типы. Тема 
незавершимости бытия в книге о Рабле. Деиерархизирующая функция карнавального 
смеха, гротескное тело как метафора открытого мира. Определите актуальность научной 
терминологии, концептуально-понятийного инструментария, необходимого для изучения 
русской литературы, литературной критики, мемуаристики. 
 9. Литература как провокация читательской реакции: рецептивная критика 
Х.Р.Яусса и В. Изера, понятия «пустых мест» и «имплицитного читателя». Определите 
актуальность научной терминологии, концептуально-понятийного инструментария, 
необходимого для изучения русской литературы, литературной критики, мемуаристики. 
 10.  Методология В. Я. Проппа. Функционально-структурный анализ сюжета. Определите 
актуальность научной терминологии, концептуально-понятийного инструментария, 
необходимого для изучения русской литературы, литературной критики, мемуаристики. 
 

Обучающийся владеет методикой ведения научной дискуссии по проблемам русской 
литературы, литературной критики, мемуаристики (Код В2). 

 

 1. «Городской текст». Актуальность исследования, дискуссионные вопросы. Методология 
и методика В.Н.Топорова. Обозначьте принципы своего метода описания «городского текста». 
Согласие-несогласие. Обоснуйте свою позицию. 
 2. Религиозная литературная критика рубежа веков: между наукой и откровением. 
Проблемы изучения и описания. Обозначьте принципы своего метода описания. Согласие-

несогласие. Обоснуйте свою позицию. 

 3. Феномен дневника как жанра в культуре 19-20 веков. Проблемы аксиологии и стиля. 
Проблемы изучения и описания. Обозначьте принципы своего метода описания. Согласие-

несогласие. Обоснуйте свою позицию. 
 4. Символистский роман. Жанровая специфика. Проблематика. Поэтика. Нерешенные 
вопросы: пути исследования. Проблемы изучения и описания. Обозначьте принципы своего 
метода описания. Согласие-несогласие. Обоснуйте свою позицию. 
 5. Публицистика начала 20 века. Причины жанровой активности. Голос совести. Человек 
и история. Текст и контекст. Проблема исповедальности.   («Интеллигенция и революция» 
А.Блока, «Несвоевременные мысли» М.Горького, «Окаянные дни» И. Бунина, «Россия распятая» 
М. Волошина, письма В.Короленко к А. Луначарскому, «Дневники» М.Пришвина, «Дневник» в 3 
т. К.Чуковского). Проблемы изучения и описания. Обозначьте принципы своего метода 



описания. Согласие-несогласие. Обоснуйте свою позицию. 
 6. Нерешенные вопросы изучения творчества М.Горького. Проблемы оценки и 
пересмотра творчества, искренности и ангажированности. 
 7. Развитие художественных тенденций поэзии «серебряного века». Мировоззренческие и 
творческие искания А. Ахматовой, А. Блока, М. Волошина, О. Мандельштама, Б.Пастернака, 
М.Цветаевой. Проблемы изучения и описания. Обозначьте принципы своего метода описания. 
Согласие-несогласие. Обоснуйте свою позицию. 
 8. Фантастическое как форма постижения человека, истории и мира.  (М. Булгаков, 
А.Грин, А. Толстой, М. Шагинян, И. Эренбург). Проблематика, итоги и перспективы изучения. 
Проблемы изучения и описания. Обозначьте принципы своего метода описания. Согласие-

несогласие. Обоснуйте свою позицию. 
 9. Сатира, гротеск, ирония как жанро- и сюжетообразующие компоненты в прозе 1920-х 
годов (М. Булгаков, М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, Ю. Олеша, Д. Хармс, И.Эренбург). 
Проблемы изучения и описания. Обозначьте принципы своего метода описания. Согласие-

несогласие. Обоснуйте свою позицию. Гоголевская традиция и ее преломление.  Современное 
состояние. Степень изученности проблем. 
 10. Проблемы изучения «большого» жанра. Жанровые поиски в эпосе 1920-1930-х годов. 
Своеобразие романного мышления 20 века: роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон», 
философские романы Л. Леонова, полифонический роман М. Горького «Жизнь Клима Самгина». 
Проблемы изучения и описания. Обозначьте принципы своего метода описания. Согласие-

несогласие. Обоснуйте свою позицию. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность к самостоятельному исследованию проблем истории русской литературы XI – XX (XXI) веков, изучение 
сущности и особенностей творчества русских писателей, их художественных открытий, продолжения ими национальных 
традиций и достижений мировой литературы 
Знать 

степень 
изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики (Код 
З1)  

Отсутств
ие знаний 

Фрагментарные 
представления о 
степени 
изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики  

Неполные 
представления  о 
степени 
изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления  о 
степени 
изученности 
проблем русской 
литературы XI – 

XXI веков, 
литературной 
критики, 
мемуаристики  

Сформированные 
систематические 
представления  о 
степени изученности 
проблем русской 
литературы XI – XXI 

веков, литературной 
критики, 
мемуаристики  

Знать деятельность 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов, 
научных школ 
(Код 32), 

Отсутств
ие знаний 

Фрагментарные 
знания 
деятельности 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов, 
научных школ  

Неполные знания 
деятельности 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов, 
научных школ  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
деятельности 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов, 
научных школ  

Сформированные 
систематические 
знания 
деятельности 
отдельных 
выдающихся 
ученых-

литературоведов, 
научных школ  

Знать Отсутств Фрагментарные Неполные знания  Сформированные, Сформированные 



индивидуально-

писательское и 
типологическое 
выражения 
жанрово- стилевых 
особенностей в их 
историческом 
развитии (Код 33), 

ие знаний знания о  
индивидуально-

писательском и 
типологическом 
выражения 
жанрово- стилевых 
особенностей в их 
историческом 
развитии 

о  индивидуально-

писательском и 
типологическом 
выражения 
жанрово- стилевых 
особенностей в их 
историческом 
развитии 

но содержащие 
отдельные 
пробелы знания  о  
индивидуально-

писательском и 
типологическом 
выражения 
жанрово- стилевых 
особенностей в их 
историческом 
развитии 

систематические 
знания  о  
индивидуально-

писательском и 
типологическом 
выражения жанрово- 

стилевых 
особенностей в их 
историческом 
развитии 

Уметь оценивать 
степень 
изученности и 
актуальность 
выбранной 
научной темы в 
контексте изучения 
проблем русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики  
(Код У1 

Отсутств
ие умений 

Фрагментарные 
умения  оценивать 
степень 
изученности и 
актуальность 
выбранной 
научной темы в 
контексте изучения 
проблем русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Неполные умения  
оценивать степень 
изученности и 
актуальность 
выбранной научной 
темы в контексте 
изучения проблем 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы умения  
оценивать степень 
изученности и 
актуальность 
выбранной научной 
темы в контексте 
изучения проблем 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Сформированные 
систематические 
умения  оценивать 
степень изученности 
и актуальность 
выбранной научной 
темы в контексте 
изучения проблем 
русской литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Уметь 
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной области 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики  
(Код У2) 

Отсутств
ие умений 

Фрагментарные 
умения  
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной области 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Неполные умения  
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 
выбранной области 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы умения  
формулировать 
цели и ставить 
задачи научного 
исследования в 

выбранной области 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Сформированные 
систематические 
умения  
формулировать цели 
и ставить задачи 
научного 
исследования в 
выбранной области 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Уметь 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов своего 
исследования для 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики  
(Код У3), 

Отсутств
ие умений 

Фрагментарные 
умения 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов своего 
исследования для 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики  

Неполные умения 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов своего 
исследования для 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов своего 
исследования для 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики  

Сформированные 
систематические 
умения 
обосновывать 
степень 
достоверности, 
новизну и научно-

практическую 
значимость 
полученных 
результатов своего 
исследования для 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики  

Владеть 
современной 
научной 
терминологией, 
концептуально-

Отсутств
ие 
навыков 
владения 

Фрагментарные 
навыки владения 
современной 
научной 
терминологией, 

Неполные навыки 
владения 
современной 
научной 
терминологией, 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
владения 

Сформированные 
систематические 
навыки владения 
современной 
научной 



понятийным 
инструментарием, 
необходимым для 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики  
(Код В1),  

концептуально-

понятийным 
инструментарием, 
необходимым для 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики   

концептуально-

понятийным 
инструментарием, 
необходимым для 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики   

современной 
научной 
терминологией, 
концептуально-

понятийным 
инструментарием, 
необходимым для 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики   

терминологией, 
концептуально-

понятийным 
инструментарием, 
необходимым для 
изучения русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики   

Владеть методикой 
ведения научной 

дискуссии по 
проблемам русской 

литературы, 
литературной 

критики, 
мемуаристики  

(Код В2). 

Отсутств
ие 
навыков 
владения 

Фрагментарные 
навыки владения  
методикой ведения 
научной дискуссии 
по проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Неполные навыки 
владения  
методикой ведения 
научной дискуссии 
по проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
владения  
методикой ведения 
научной дискуссии 
по проблемам 
русской 
литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

Сформированные 
систематические 
навыки владения  
методикой ведения 
научной дискуссии 
по проблемам 
русской литературы, 
литературной 
критики, 
мемуаристики 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом 
балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно 
знакомятся с системой оценки их работы, планируют выполнение заданий для 
самостоятельной работы. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 3 семестре: 

 

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 
выставляется обучающемуся, набравшему 60 и более баллов, означающих, что 
содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 
имеются существенные пробелы в знаниях. 
 Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 
закрываемой семестровой аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ. 
 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий до 10 баллов (2 балла за 
занятие) 

2 Контрольные мероприятия (тестирование-1) до 30  баллов 

3 Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра  

до 60 баллов 

4 Собеседование по тематике до 60 баллов 



 Итого до 100 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Русская литература» в течение 4 семестра:  
 

 - 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

экзаменом; 
 - 40 баллов – посещение и контрольные мероприятия. 
 

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в форме 
экзамена по дисциплине  «Русская литература». Оценка за экзамен ставится с учетом 
результативности работы  по итогам 3 и 4 семестров, а также  ответа на экзамене. 

 

Распределение баллов по видам работ 

по дисциплине «Русская литература» 

Вид работы 

Максимальная                      
сумма баллов 

Освоение материалов 3 семестра 100 

Освоение материалов 4 семестра 100 

Сдача экзамена 200 

Итого 400 

 

 Таким образом, максимальное количество баллов, которое обучающийся может набрать 
при освоении дисциплины «Русская литература», равно 400. При выставлении итоговой оценки 
за ответ на экзамене необходимо руководствоваться следующими критериями. 
 

Итоговое количество баллов  

по дисциплине 

Соответствующая оценка  

за экзамен  

от 350 до 400 баллов ―отлично‖ 

от 260 до 349 баллов  ―хорошо‖ 

от 170 до 259 баллов ―удовлетворительно‖ 

от 0 до 169 баллов ―неудовлетворительно‖ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые об-
разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-
рования ком-

петенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
и-

ро
ва

ни
я 

ко
м

пе
-

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
д-

ст
во

 Шифр 
компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции 

ПК-2 Владение навыками 
квалифицирован-
ного анализа разви-
тия жанров, стилей, 
течений, направле-
ний в художест-
венном словесном 
творчестве и его 
связей с проте-
кающей рядом ли-
тературной дея-
тельностью (лите-
ратурная критика, 
письма, дневники, 
записные книжки, 
мемуары и т.п.); 
изучения динамики 
литературного 
творчества.  
 

Знать историче-
ски сложившиеся 
литературоведче-
ские методы ана-
лиза, реферирова-
ния, комментиро-
вания литератур-
ного и научного 
текста; современ-
ную практику ли-
тературоведче-
ского анализа, 
реферирования, 
комментирования 
литературного и 
научного текста 

Уметь оценивать 
репрезентатив-
ность источнико-
вой базы, с точки 
зрения применен-
ных в ней литера-
туроведческих 
методов работы с 
текстом, досто-
верность и ин-
формативность 
источников для 
решения проблем 
жанра, стиля, на-
правления, тече-
ния; проблем ди-
намики развития 
индивидуального 
творчества писа-
теля;  осуществ-
лять поиск и 

Лекция. 

Современное 
состояние 
изучения 
русской 
сатирико-

юмористическ
ой 
литературы 
ХХ века: 
историко-

литературные 
и теоретико-

литературные 
аспекты. 
Темы 

самостоятел

ьной работы: 

1.Исследова-

ние 
художествен-

ных функций 
малых и 
минимальных 
жанров в 
сатирической 
журналисти-

ке XX века.  

2.Многообра-

зие форм 
комического в 
прозе 
А.Н.Толстого: 
проблемы 
изучения. 
Функции  
анекдотиче-

Лекции, 
самостоя
стоя-
тельная 
работа 

Глосса-
рий, тес-
тирова-
ние,  уст-
ные со-
общения 



оценку литера-
турных фактов, 
формировать ме-
тодологическую 
базу исследова-
ния, позволяю-
щую изучать жан-
ры, стили, на-
правления, тече-
ния, динамику 
развития индиви-
дуального творче-
ства писателя  

Владеть совре-
менными науч-
ными методами 
проведения само-
стоятельного на-
учного исследо-
вания литератур-
ных фактов, оцен-
ки их репрезента-
тивности, досто-
верности, инфор-
мативности.    

ского, 
иронического, 
фантастиче-

ского, 
пародийного 
начал в 
структуре 
произведений 

3.Проблемы 
научного 
описания 
форм 
комического в 
прозе Евгения 
Замятина. 
4.Исследова-

ние традиций 
плутовского 
романа в 
сатирико-

юмористичес
кой прозе 
И.Ильфа и 
Е.Петрова. 
5.Исследова-

ние сказовых 
форм в 
сатирико-

юмористиче-

ской прозе 
1920-х годов: 
освоение 
языка улицы. 
Пути 
осмысления 
художествен-

ного опыта 
М.Зощенко, 
П.Романова. 
6.Обзор 
современных 
научных 
работ о 
поэтике 
комического в 
творчестве 
М.Булгакова. 
7.Проблемы 
изучения 
функциональ-

ного 
своеобразия 



сатирической 
образности в 
прозе 
А.Платонова. 
8.Обращение 
к языку сати-
ры и юмори-
стики в лите-
ратуре рус-
ского зарубе-
жья: состоя-
ние исследо-
ванности дан-
ной пробле-
мы. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 

Название глоссария:  
 

Сатирико-юмористическая литература ХХ века: движение художественных форм 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 
   

 

Термины: комическое, смех, мнимые величины, гротеск, парадокс, абсурдизация, пародия, 
ирония, комический сказ, псевдогипербола, фантасмагория, метаморфозы телесного, фелье-
тонность, коммуникативный код, алогизм, сатира, носитель наивного сознания.  

 

Критерии оценки для глоссария 

 

 

Критерий 

Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (ответ 
хуже среднего) 

Неудовлетво-
рительно (от-
вет неправиль-
ный или 

неполный) 

Зачёт Не зачёт 

Количество рас-
крытых терминов, 
глубина раскры-
тия термина; уме-
ние систематизи-
ровать и обоб-
щать материал; 
умение дать соб-

полно и глубоко 
раскрыто более 
10 терминов; 
продемонстри-
рован высокий 
уровень систе-
матизации и 
обобщения ма-

полно и глубоко 
раскрыто не ме-
нее 10 терминов; 
продемонстриро-
ван невысокий 
уровень система-
тизации и обоб-
щения материала 

раскрыто не ме-
нее 10 терминов; 
определения 
уровень систе-
матизации и 
обобщения ма-
териала низок; в 
глоссарии ми-

ставится за ра-
боту, в которой 
бОльшая часть 
требований, 
предъявляемых 
к глоссарию, 
не выполнена. 
 



ственные опреде-
ления на основе 
существующих, 
прокомментиро-
вать уже сущест-
вующие  опреде-
ления 

 

териала статей; 
в глоссарии 
присутствуют 
собственные оп-
ределения и 
комментарии к 
существующим 
определениям. 

статей; в глосса-
рии присутствуют 
собственные оп-
ределения и ком-
ментарии к суще-
ствующим опре-
делениям. 

нимально пред-
ставлены собст-
венные опреде-
ления и коммен-
тарии к сущест-
вующим опре-
делениям. 
 

  

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Проблемы поэтики русской сатирико-юмористической литературы ХХ века изучали: 
1. Л.А.Евстигнеева (Спиридонова) 
2. Д.Д.Николаев 

3. Л.Ф.Ершов 

4. Д.С.Лихачев 

5. С.С.Аверинцев 

2. Определите авторство книги «Жизнеописание Михаила Булгакова» 

1. А.П.Чудаков 

2. Д.П.Николаев 

3. М.О.Чудакова 

4. Е.Д.Толстая 

5. Ю.В.Манн 

3. Определите авторство цикла «Солдатские сказки» 

1. Максим Горький 

2. Андрей Белый 

3. Саша Черный 

4. Михаил Голодный 

5. Тэффи 

4. Монография «Бессмертие смеха. Комическое в литературе русского зарубежья» написа-
на 

1. Л.Е.Кройчиком 

2. В.П.Скобелевым 

3. Д.Д.Николаевым 

4. Л.А.Спиридоновой 

5. Чеславом Андрушко 

5. Назовите лишнее в следующем перечне произведений М.Зощенко 

1. «Качество продукции» 

2. «Аристократка» 

3. «Андрон Непутевый» 

4. «Нервные люди» 

5. «Дракон» 

6. Назовите лишнее в следующем перечне произведений М.Булгакова 

1. «Дьяволиада» 

2. «Роковые яйца» 



3. «Наша маленькая жизнь» 

4. «Зойкина квартира» 

5. «Дневник фокса Микки» 

7. Определите продолжение известной фразы И.Канта «Провидение дало людям для 
утешения в их скорбях три вещи: …» 

1. Фантазию, веселье и еду 

2. Надежду, сон и смех 

3. Радость, мечту и силу 

4. Смех, впечатления и работу 

5. Иллюзии, творчество и шутку 

8. Объектом насмешки сатирика становятся 

1. Малые величины 

2. Величие 

3. Мнимые величины 

4. Громадные величины 

5. Постоянные величины 

9. Для деавтоматизации восприятия привычного порядка вещей сатирик нередко вводит в 
текст 

1. Носителя научного сознания 

2. Носителя больного сознания 

3. Носителя наивного сознания 

4. Носителя отсталого сознания 

5. Носителя мифологического сознания 

10. Сатирический образ, ставший образом нарицательным, в нашем социокультурном об-
щении служит  

1. Последним аргументом 

2. Средством экономии мышления 

3. Коммуникативным кодом 

4. Знаковым эквивалентом эпохи 

5. Отвлекающим маневром 

11. Книгу «Смеховой мир» Древней Руси» написал: 
1. С.С.Аверинцев 

2. М.М.Бахтин 

3. Д.С.Лихачев, А.М.Панченко 

4. Ю.Б.Борев 

5. Б.Дземидок 

12. Классификацию теорий комического дал в своей книге: 
1. Д.С.Лихачев 

2. Л.Карасев 

3. Б.Дземидок 

4. Л.А.Спиридонова (Естигнеева) 
5.  Ю.Н.Тынянов 

13. Книга «Homo amphiboles: Археология сознания» написана: 
1. А.Вулисом 

2. М.И.Бахтиным 

3. Н.Д.Тамарченко 



4. С.З.Агранович и С.В.Березиным 

5. А.Бергсоном 

14. Авторство книги «Франсуа Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренес-
санса» принадлежит: 

1. З.Фрейду 

2. С.С.Аверинцеву 

3. М.М.Бахтину 

4. Е.Я.Курганову 

5. Б.А.Ланину 

15. Книга «Остроумие и его отношение к бессознательному» была написана: 
1. К.Г.Юнгом 

2. З.Фрейдом 

3. А.Бергсоном 

4. Ю.Б.Боревым 

5. Вяч.В.Ивановым 

16. Работа «Анекдот как жанр» принадлежит: 
1. А.П.Чудакову 

2. М.О.Чудаковой 

3. Е.Я.Курганову 

4. Б.Дземидоку 

5. В.В.Бычкову 

17. Книга «Сатира Щедрина и реалистический гротеск» была написана: 
1. С.С.Аверинцевым 

2. Д.П.Николаевым 

3. Д.Д.Николаевым 

4. Ю.В.Манном 

5. Д.С.Лихачевым 

18. Какое явление не относится к комическим деформациям реальности: 
1. Абсурдизация 

2. Гиперболизация 

3. Редукция пространства 

4. Лиризация 

5. Введение литоты 

19. Чью традицию продолжали сатирики и юмористы ХХ века, изображавшие метаморфозы 
телесного в произведениях: 

1. Пушкинскую 

2. Лермонтовскую 

3. Гоголевскую 

4. Блоковскую 

5. Купринскую 

20. Что не относится к комическим механизмам «перевернутой логики»: 
1. Оппозиция смещного и серьезного 

2. Мнимая классификация 

3. Прием введения необоснованного усложнения 

4. Исторический экскурс 

5. Паралогизм 



Ключи: 

1-1,2,3 2-3 3-3 4-4 5-3,5 

6-3,5 7-2 8-3 9-3 10-2,3,4 

11-3 12-3 13-4 14-3 15-2 

16-3 17-2 18-4 19-3 20-4 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи  всем обучающимся различных вари-
антов тестовых заданий, содержащих 50 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 
60 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 24 правильных ответов – не зачет. 
от 25 до 50 правильных ответов – зачет. 

 

 

ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ 

 

1. Современные работы по истории русской сатиры и юмористики ХХ века. 
2. Проблемы изучения творчества фельетонистов начала ХХ века. 
3. Проблемы изучения творчества Евгения Замятина. 
4. Взаимодействие комического и некомического начал в прозе А.Н.Толстого. 
5. Современная научная литература о прозе Михаила Булгакова. 
6. Ироническое инословие в прозе Сигизмунда Кржижановского. 
7. Современные исследования малых и минимальных сатирико-юмористических жанров. 
8. Функции исторического анекдота в русской литературе ХХ века. 
9. Научные работы о русских антиутопиях ХХ века. 
10. Русская сатирико-юмористическая литература 1920-х годов в зеркале отечественной 

критики. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООБЩЕНИЙ 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требова-
ний к сообщению, раскры-
тие проблемы и обоснова-
ние ее актуальности, ло-
гичность в изложении ма-
териала, наличие выводов,  
наличие правильных отве-
тов на дополнительные во-
просы. 

Выполнены все требования к вы-
полнению сообщения: обозначе-
на проблема и обоснована её ак-
туальность, сделан краткий ана-
лиз различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и ло-
гично изложена собственная по-
зиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, даны 
правильные ответы на дополни-
тельные вопросы. 

Тема освоена лишь час-
тично; допущены грубые 
ошибки в содержании со-
общения или при ответе 
на дополнительные во-
просы; во время изложе-
ния материала отсутствует 
вывод. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ   ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  



АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 

течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с протекаю-

щей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневники, за-

писные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного творчества.  

Обучающийся знает: исторически сложившиеся литературоведческие методы анализа, 
реферирования, комментирования литературного и научного текста; современную практику 
литературоведческого анализа, реферирования, комментирования литературного и научного 
текста 

1. Современное состояние изучения русской сатирико-юмористической литературы ХХ 
века: историко-литературные и теоретико-литературные аспекты. 

2. Исследование художественных функций малых жанров в сатирической журналистике 
XX века.  

3. Исследование художественных функций минимальных жанров в сатирической 
журналистике XX века.  

4. Многообразие форм комического в прозе А.Н.Толстого: проблемы изучения.  
5. Взаимодействие комического и некомического начал в прозе А.Н.Толстого Функции 

анекдотического, иронического, фантастического, пародийного начал в структуре 
произведений. 

6. Проблемы научного описания форм комического в прозе Евгения Замятина. 
7. Научные работы о русских антиутопиях ХХ века. 
8. Исследование традиций плутовского романа в сатирико-юмористической прозе 

И.Ильфа и Е.Петрова. 
9. Исследование сказовых форм в сатирико-юмористической прозе 1920-х годов: освоение 

языка улицы.  
10. Пути осмысления художественного опыта М.Зощенко. 
11. Пути осмысления художественного опыта П.Романова. 
12. Обзор современных научных работ о поэтике комического в творчестве М.Булгакова. 
13. Проблемы научного изучения творчества Михаила Козырева. 
14. Проблемы научного изучения проблемы «Сатирико-юмористическая проза 1920-х годов 

и традиции русских классиков». 
15. Проблемы изучения функционального своеобразия сатирической образности в прозе 

А.Платонова. 
16. Функции исторического анекдота в русской литературе ХХ века 

17. Обращение к языку сатиры и юмористики в литературе русского зарубежья: 
современное состояние исследованности данной проблемы. 

18. Театральный код в художественной практике юмориста. 
19. Функции предметной детали в сатирико-юмористической литературе. 
20. Игра с читательским «жанровым ожиданием» в русской сатирико-юмористической 

литературе ХХ века. 
21. Ироническое инословие в прозе Сигизмунда Кржижановского. 
22. Русская сатирико-юмористическая литература 1920-х годов в зеркале отечественной 

критики. 
 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 

течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с протекаю-

щей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневники, за-

писные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного творчества. 



Обучающийся умеет: оценивать репрезентативность источниковой базы, с точки зрения при-
мененных в ней литературоведческих методов работы с текстом, достоверность и информатив-
ность источников для решения проблем жанра, стиля, направления, течения; проблем динами-
ки развития индивидуального творчества писателя;  осуществлять поиск и оценку литератур-
ных фактов, формировать методологическую базу исследования, позволяющую изучать жанры, 
стили, направления, течения, динамику развития индивидуального творчества писателя 

Задание 1. 

Произвести оценку полноты и репрезентативности источников (художественные тексты, ар-
хивные материалы, эпистолярий и т.д.), необходимых для изучения многообразия форм коми-
ческого в прозе А.Н.Толстого. 

Задание 2. 

Произвести оценку полноты и репрезентативности источников (художественные тексты, ар-
хивные материалы, эпистолярий и т.д.), необходимых для изучения многообразия форм коми-
ческого в прозе Е.И.Замятина. 

Задание 3. 

Дать обзор современных научных работ о поэтике комического в творчестве М.Булгакова, оп-
ределить их методологическую базу, позволяющую исследовать динамику развития индивиду-
ального творчества писателя. 

Задание 4. 

Определить вероятные пути осмысления художественного опыта М.Зощенко с учетом широко-
го спектра литературоведческих методов анализа текста. 

 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 

течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с протекаю-

щей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневники, за-

писные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного творчества. 

Обучающийся владеет: современными научными методами проведения самостоятельно-
го научного исследования литературных фактов, оценки их репрезентативности, достоверно-
сти, информативности.   

Задание 1.  

Провести самостоятельное изучение своеобразия сатирической образности в прозе 
А.Платонова, подключив широкий историко-культурный контекст. 

Задание 2. 

Провести самостоятельное исследование фельетонов Дон-Аминадо парижского периода и дать 
оценку современного состояния исследованности данной проблемы. 

Задание 3. 

Провести самостоятельное изучение произведений русской литературы ХХ века, построенных 
на основе исторических анекдотов. Дать оценку репрезентативности, достоверности и инфор-
мативности изученного материала. 

Задание 4. 



Произвести отбор произведений русской сатирико-юмористической прозы ХХ века, в которых 
активно используется игра с читательским «жанровым ожиданием». Дать аргументированный 
анализ повествовательных «механизмов» такой творческой игры. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образователь-
ные результа-
ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, тече-

ний, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с протекающей 

рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневники, записные 

книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного творчества. 

Знать исто-
рически сло-
жившиеся ли-
тературовед-
ческие мето-
ды анализа, 
реферирова-
ния, коммен-
тирования 
литературно-
го и научного 
текста; со-
временную 
практику ли-
тературовед-
ческого ана-
лиза, рефери-
рования, 
комментиро-
вания литера-
турного и на-
учного текста 
 

Отсутствие 
знаний об ис-
торически 
сложившихся 
литературо-
ведческих 
методах ана-
лиза, рефери-
рования, 
комментиро-
вания литера-
турного и на-
учного тек-
ста; о совре-
менной прак-
тике литера-
туроведче-
ского анали-
за, рефериро-
вания, ком-
ментирования 
литературно-
го и научного 
текста 

 

Фрагментар-
ные пред-
ставления об 
исторически 
сложившихся 
литературо-
ведческих 
методах ана-
лиза, рефери-
рования, 
комментиро-
вания литера-
турного и на-
учного тек-
ста; о совре-
менной прак-
тике литера-
туроведче-
ского анали-
за, рефериро-
вания, ком-
ментирования 
литературно-
го и научного 
текста 

 

Неполные 
представле-
ния об исто-
рически сло-
жившихся 
литературо-
ведческих 
методах ана-
лиза, рефери-
рования, 
комментиро-
вания литера-
турного и на-
учного тек-
ста; о совре-
менной прак-
тике литера-
туроведче-
ского анали-
за, рефериро-
вания, ком-
ментирования 
литературно-
го и научного 
текста 

  

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представле-
ния об исто-
рически сло-
жившихся 
литературо-
ведческих 
методах ана-
лиза, рефери-
рования, 
комментиро-
вания литера-
турного и на-
учного тек-
ста; о совре-
менной прак-
тике литера-
туроведче-
ского анали-
за, рефериро-
вания, ком-
ментирования 
литературно-
го и научного 
текста 

Сформиро-
ванные сис-
тематические 
представле-
ния об исто-
рически сло-
жившихся 
литературо-
ведческих 
методах ана-
лиза, рефери-
рования, 
комментиро-
вания литера-
турного и на-
учного тек-
ста; о совре-
менной прак-
тике литера-
туроведче-
ского анали-
за, рефериро-
вания, ком-
ментирования 
литературно-
го и научного 
текста 

  

Уметь оце-
нивать репре-
зентативность 
источниковой 
базы, с точки 

Отсутствие 
умения оце-
нивать репре-
зентативность 
источниковой 

Частичное 
умение оце-
нивать репре-
зентативность 
источниковой 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское приме-
нение умений 

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-

Успешное и 
систематиче-
ское приме-
нение умения 
оценивать 



зрения при-
мененных в 
ней литерату-
роведческих 
методов ра-
боты с тек-
стом, досто-
верность и 
информатив-
ность источ-
ников для 
решения про-
блем жанра, 
стиля, на-
правления, 
течения; про-
блем динами-
ки развития 
индивидуаль-
ного творче-
ства писате-
ля;  осущест-
влять поиск и 
оценку лите-
ратурных 
фактов, фор-
мировать ме-
тодологиче-
скую базу ис-
следования, 
позволяю-
щую изучать 
жанры, стили, 
направления, 
течения, ди-
намику раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя.  
 

базы, с точки 
зрения при-
мененных в 
ней литерату-
роведческих 
методов ра-
боты с тек-
стом, досто-
верность и 
информатив-
ность источ-
ников для 
решения про-
блем жанра, 
стиля, на-
правления, 
течения; про-
блем динами-
ки развития 
индивидуаль-
ного творче-
ства писате-
ля;  осущест-
влять поиск и 
оценку лите-
ратурных 
фактов, фор-
мировать ме-
тодологиче-
скую базу ис-
следования, 
позволяю-
щую изучать 
жанры, стили, 
направления, 
течения, ди-
намику раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя.  
 

базы, с точки 
зрения при-
мененных в 
ней литерату-
роведческих 
методов ра-
боты с тек-
стом, досто-
верность и 
информатив-
ность источ-
ников для 
решения про-
блем жанра, 
стиля, на-
правления, 
течения; про-
блем динами-
ки развития 
индивидуаль-
ного творче-
ства писате-
ля;  осущест-
влять поиск и 
оценку лите-
ратурных 
фактов, фор-
мировать ме-
тодологиче-
скую базу ис-
следования, 
позволяю-
щую изучать 
жанры, стили, 
направления, 
течения, ди-
намику раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя.  
 

оценивать 
репрезента-
тивность ис-
точниковой 
базы, с точки 
зрения при-
мененных в 
ней литерату-
роведческих 
методов ра-
боты с тек-
стом, досто-
верность и 
информатив-
ность источ-
ников для 
решения про-
блем жанра, 
стиля, на-
правления, 
течения; про-
блем динами-
ки развития 
индивидуаль-
ного творче-
ства писате-
ля;  осущест-
влять поиск и 
оценку лите-
ратурных 
фактов, фор-
мировать ме-
тодологиче-
скую базу ис-
следования, 
позволяю-
щую изучать 
жанры, стили, 
направления, 
течения, ди-
намику раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя.  

ние оцени-
вать репре-
зентативность 
источниковой 
базы, с точки 
зрения при-
мененных в 
ней литерату-
роведческих 
методов ра-
боты с тек-
стом, досто-
верность и 
информатив-
ность источ-
ников для 
решения про-
блем жанра, 
стиля, на-
правления, 
течения; про-
блем динами-
ки развития 
индивидуаль-
ного творче-
ства писате-
ля;  осущест-
влять поиск и 
оценку лите-
ратурных 
фактов, фор-
мировать ме-
тодологиче-
скую базу ис-
следования, 
позволяю-
щую изучать 
жанры, стили, 
направления, 
течения, ди-
намику раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя.  

репрезента-
тивность ис-
точниковой 
базы, с точки 
зрения при-
мененных в 
ней литерату-
роведческих 
методов ра-
боты с тек-
стом, досто-
верность и 
информатив-
ность источ-
ников для 
решения про-
блем жанра, 
стиля, на-
правления, 
течения; про-
блем динами-
ки развития 
индивидуаль-
ного творче-
ства писате-
ля;  осущест-
влять поиск и 
оценку лите-
ратурных 
фактов, фор-
мировать ме-
тодологиче-
скую базу ис-
следования, 
позволяю-
щую изучать 
жанры, стили, 
направления, 
течения, ди-
намику раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя. 

Владеть со-
временными 
научными 
методами 
проведения 
самостоя-
тельного на-

Отсутствие 
навыков вла-
дения совре-
менными на-
учными ме-
тодами про-
ведения са-

Фрагментар-
ное примене-
ние навыков 
владения со-
временными 
научными 
методами 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское приме-
нение навы-
ков владения 
современны-

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков вла-

Успешное и 
систематиче-
ское приме-
нение навы-
ков владения 
современны-
ми научными 



учного иссле-
дования ли-
тературных 
фактов, оцен-
ки их репре-
зентативно-
сти, досто-
верности, ин-
формативно-
сти 

мостоятель-
ного научно-
го исследова-
ния литера-
турных фак-
тов, оценки 
их репрезен-
тативности, 
достоверно-
сти, инфор-
мативности 

проведения 
самостоя-
тельного на-
учного иссле-
дования ли-
тературных 
фактов, оцен-
ки их репре-
зентативно-
сти, досто-
верности, ин-
формативно-
сти 

ми научными 
методами 
проведения 
самостоя-
тельного на-
учного иссле-
дования ли-
тературных 
фактов, оцен-
ки их репре-
зентативно-
сти, досто-
верности, ин-
формативно-
сти 

дения совре-
менными на-
учными ме-
тодами про-
ведения са-
мостоятель-
ного научно-
го исследова-
ния литера-
турных фак-
тов, оценки 
их репрезен-
тативности, 
достоверно-
сти, инфор-
мативности  

методами 
проведения 
самостоя-
тельного на-
учного иссле-
дования ли-
тературных 
фактов, оцен-
ки их репре-
зентативно-
сти, досто-
верности, ин-
формативно-
сти 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 4 семестре: 

 

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, выстав-
ляется обучающемуся, полностью освоившему материал курса, необходимые компетенции и 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы согласно столбцам 3,4,5 
приведенной выше таблицы, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-
полнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не освоившему материал курса или 
освоившему его со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходи-
мые компетенции не сформированы (столбцы 1-2 приведенной выше таблицы), имеются суще-
ственные пробелы в знаниях. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В  

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
  

  

Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень оценочных средств дис-
циплины (модуля) 

Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

о-
ва

ни
я 

ко
м

пе
те

н-
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

т-
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

ПК-2 Владение навыками 
квалифицированно-
го анализа развития 
жанров, стилей, те-
чений, направлений 
в художественном 
словесном творче-
стве и его связей с 
протекающей ря-
дом литературной 
деятельностью (ли-
тературная критика, 
письма, дневники, 
записные книжки, 
мемуары и т.п.); 
изучения динамики 
литературного 
творчества.  
 

Знать историче-
ски сложившиеся 
литературоведче-
ские методы ана-
лиза, реферирова-
ния, комментиро-
вания литератур-
ного и научного 
текста; современ-
ную практику ли-
тературоведче-
ского анализа, 
реферирования, 
комментирования 
литературного и 
научного текста 

Уметь оценивать 
репрезентатив-
ность источнико-
вой базы, с точки 
зрения применен-
ных в ней литера-
туроведческих 
методов работы с 
текстом, досто-
верность и ин-
формативность 
источников для 
решения проблем 
жанра, стиля, на-
правления, тече-
ния; проблем ди-
намики развития 
индивидуального 
творчества писа-
теля;  осуществ-
лять поиск и 

Вводная лек-

ция. 

Современные 
проблемы 
изучения ис-
тории литера-
туры. Обзор 
основных ас-
пектов.  
Темы само-

стоятельной 

работы 

1. Филология и 
ее место в 
современной 
системе гу-
манитарных 
дисциплин.  

Отход от ли-
тературоцен-
тричности 
русской куль-
туры. Пара-
доксы совре-
менного куль-
турного раз-
вития.  
2.Литературн
ый процесс 
как объект 
истории лите-
ратуры. Мно-
гоуровневость 
литературно-
го процесса. 
Проблема 
границ пред-

Лекции, 
самостоя
стоя-
тельная 
работа 

Глосса-
рий, тес-
тирова-
ние, уст-
ные со-
общения 



оценку литера-
турных фактов, 
формировать ме-
тодологическую 
базу исследова-
ния, позволяю-
щую изучать жан-
ры, стили, на-
правления, тече-
ния, динамику 
развития индиви-
дуального творче-
ства писателя  

Владеть совре-
менными науч-
ными методами 
проведения само-
стоятельного на-
учного исследо-
вания литератур-
ных фактов, оцен-
ки их репрезента-
тивности, досто-
верности, инфор-
мативности.    

мета изуче-
ния.  
3.Современны
е варианты 
построения 
истории рус-
ской литера-
туры ХХ века. 
Проблема ис-
точников. 
Сравнение 
разных вари-
антов по-
строения ис-
тории литера-
туры.  Идео-
логические, 
аксиологиче-
ские и эстети-
ческие аспек-
ты. 
4.Понятие ру-
бежа между 
литературны-
ми эпохами. 
Современный 
этап как объ-
ект истории 
литературы.  
5.Возможност
и сравнитель-
ного подхода 
при построе-
нии истории 
литературы. 
Виды продук-
тивного ана-
литического 
сопоставле-
ния.  
6.Научная 
биография 
как историко-

литературная 
и теоретиче-
ская пробле-
ма. Литера-
турные и пси-
хологические 
подходы. Со-
поставитель-
ный анализ 



научных био-
графий раз-
ных типов 
7.Писательск
ий творческий 
код и его ак-
тивное освое-
ние литера-
турными по-
следователя-
ми. История 
литературы 
как история 
смены таких 
кодов. Гого-
левский, тол-
стовский, че-
ховский ху-
дожественные 
коды и их 
рефлексия в 
литературе 
ХХ века.  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕН-
КИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ   КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

  

 ГЛОССАРИЙ 

 

Современные проблемы изучения истории литературы 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 
   

 

Термины: литературоцентричность культуры, общелогические методы, интерпретация, литера-
турный процесс, построение истории литературы, сравнительно-исторический метод, семиоти-
ческий метод, историко-генетический метод, историко-функциональный метод, геокультурный 
подход, проблема бытования литературы, литературный архетип, системное изучение. 

 

Критерии оценки для глоссария 

 

 

Критерий 

Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетвори-
тельно (ответ 
хуже среднего) 

Неудовлетво-
рительно (от-
вет неправиль-
ный или 

неполный) 

Зачёт Не зачёт 



Количество рас-
крытых терминов, 
глубина раскры-
тия термина; уме-
ние систематизи-
ровать и обоб-
щать материал; 
умение дать соб-
ственные опреде-
ления на основе 
существующих, 
прокомментиро-
вать уже сущест-
вующие  опреде-
ления 

 

полно и глубоко 
раскрыто более 
10 терминов; 
продемонстри-
рован высокий 
уровень систе-
матизации и 
обобщения ма-
териала статей; 
в глоссарии 
присутствуют 
собственные оп-
ределения и 
комментарии к 
существующим 
определениям. 

полно и глубоко 
раскрыто не ме-
нее 10 терминов; 
продемонстриро-
ван невысокий 
уровень система-
тизации и обоб-
щения материала 
статей; в глосса-
рии присутствуют 
собственные оп-
ределения и ком-
ментарии к суще-
ствующим опре-
делениям. 

раскрыто не ме-
нее 10 терминов; 
определения 
уровень систе-
матизации и 
обобщения ма-
териала низок; в 
глоссарии ми-
нимально пред-
ставлены собст-
венные опреде-
ления и коммен-
тарии к сущест-
вующим опре-
делениям. 
 

ставится за ра-
боту, в которой 
бОльшая часть 
требований, 
предъявляемых 
к глоссарию, 
не выполнена. 
 

  

 

ПРИМЕР ТЕСТА  
  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ»  

1. Среди литературных явлений как последовательность литературных событий, свя-
занных с национальной историей, с исторической жизнью народа, выделяют:  

1. Литературное произведение  
2. Литературное направление  
3. Литературный процесс  
4. Литературное творчество  

2. Методология литературоведения относится к научной области:  
1. История литературы  
2. Литературная критика  
3. Текстология  
4. Теория литературы  

3. Последовательность событий, из которых складывается литературный процесс, 
изучает:  

1. Литературная критика  
2. Текстология  
3. История литературы  
4. Теория литературы  

4. Какие термины относятся к терминологии архивоведения (отметить нужное):  
1. Антология  
2. Комментарий  
3. Единица хранения   
4. Дайджест  
5. Фондообразователь   
6. Рецепция  
7. Архивная коллекция   



8. Опись фонда   
9. Ретардация  

  

5. Какие серийные издания содержат публикации архивных материалов (отметить 
нужное):  

1. «Жизнь замечательных людей»  
2. «Литературное наследство»   
3. «Минувшее», исторический альманах   
4. «Литературные памятники»   
5. «PRO ET CONTRA»  
6. «Библиотека исторического романа» 7. «Современная за-
падная русистика»  
8. «Русская литература», журнал.  

  

6. Какие виды деятельности включает текстологическая атрибуция теста (отметить 
нужное):  

1. Установление подлинного авторства   
2. Выявление факта литературной мистификации   
3. Установление принадлежности произведения к определенному 

литературному направлению  
4. Определение жанра произведения  
5. Установление датировки текста   
6. Установление наличия цензурных купюр в тексте   
7. Установление связей произведения с конкретной литературной 

традицией  

7. Творчеству каких русских писателей посвятили свои монографии зарубежные ли-
тературоведы-русисты? Установите верное соответствие.  

  

Ф.И.О. литературоведа-русиста  Ф.И.О. писателя, о творчестве которого соз-

дана монография  

1. Жорж Нива  A. Михаил Булгаков  

2. Никита Струве  B. Александр Пушкин  

3. Виктория Швейцер  C. Николай Гоголь  

4. Андреас Эббингхаус  D. Марина Цветаева  

5. Миливое Йованович  E. Осип Мандельштам  

6. Михаил Вайскопф  F. Александр Солженицын  

7. Карл Проффер  G. Исаак Бабель  

8. Чеслав Андрушко  H. Владимир Набоков  

9. Хенрик Баран  I. Андрей Платонов  

10. Ханс Гюнтер  J. Анна Ахматова  

11. Аманда Хейт  K. Велимир Хлебников  

  

8. Какие зарубежные литературоведы биографически относятся к представителям 
культуры русского зарубежья (отметить нужное):  

1. Константин Мочульский  



2. Чеслав Андрушко  
3. Карл Проффер  
4. Игорь Смирнов  
5. Хенрик Баран  
6. Жорж Нива  
7. Витторио Страда  
8. Александр Жолковский  
9. Ефим Эткинд  
10. Ханс Гюнтер  
11. Роман Якобсон  
12. Цветан Тодоров  

  

9. Творчество каких писателей стало изучаться в 1980-1990-е годы:  
1. Михаила Булгакова  
2. Сигизмунда Кржижановского  
3. Александра Блока  
4. Владимира Набокова  
5. Михаила Пришвина  

10. Кто из перечисленных поэтов относился к русскому имажинизму?  
1. Михаил Герасимов  
2. Вадим Шершеневич  
3. Сергей Есенин  
4. Василий Казин  
5. Рюрик Ивнев  
6. Анатолий Мариенгоф  
7. Павел Антокольский  
8. Владимир Маяковский  
9. Дмитрий Кедрин  
10. Константин Симонов  

11. Назовите наиболее известных стиховедов второй половины ХХ века  
1. Е.Д.Толстая  
2. М.Л.Гаспаров  
3. И.Н.Сухих  
4. Ю.Б.Орлицкий  
5. Н.Т.Рымарь  
6. К.Ф.Тарановский  
7. Р.О.Якобсон  
8. А.Н.Варламов  

12. Назовите наиболее известных мемуаристов ХХ века  
1. С.А.Есенин  
2. Н.Н.Берберова  
3. Андрей Белый  
4. Пантелеймон Романов  
5. И.В.Одоевцева  
6. А.Р.Беляев  



7. М.А.Булгаков  
8. В.Ф.Ходасевич  
9. А.Н.Толстой  
10. З.Н.Гиппиус  

13. Назовите наиболее известных исторических романистов ХХ века  
1. Саша Черный  
2. Демьян Бедный  
3. Василий Шишков  
4. Алексей Толстой  
5. Дмитрий Кедрин  
6. Марк Алданов  
7. Тэффи  
8. Евгений Замятин  
9. Дмитрий Мережковский  
10. Александр Беляев  

14. Назовите современные литературоведческие журналы  
1. «Вопросы литературы»  
2. «Русское богатство»  
3. «Новый журнал для всех»  
4. «Новое литературное обозрение»  
5. «Русская литература»  
6. «Новые российские гуманитарные исследования»  
7. «Минувшее»  
8. «Литературная Россия»  
9. «Новый мир»  
10. «Литературное наследство»  

15. Что представляют собой (по типу издания) такие книги, как «Иван Бунин: pro et 
contra», «Максим Горький: pro et contra», «Вяч. Иванов: pro et contra», 
«З.Н.Гиппиус: pro et contra», «Андрей Белый: pro et contra» и т.д.?  

1. Монография  
2. Сборник исследований и воспоминаний  
3. Библиографический аннотированный указатель  
4. Антология художественных текстов  
5. Эпистолярное издание  

16. Что представляют собой (по типу издания)  книги серии «Литературные памятни-
ки»?  

1. Монография теоретико-литературного  характера  
2. Сборник публицистических статей на актуальные темы современного ли-

тературоведения и культурологии  

3. Академическое издание выдающихся произведений русской и зарубеж-
ной литературы,  включающее в состав  книги справочный аппарат, фун-
даментальную сопроводительную статью и комплекс аналитических ста-
тей, текстологический, историко-литературный и другие комментарии, 
указатели и разного рода приложения.  



4. Издание никогда ранее не публиковавшегося литературного произведе-
ния.  

5. Издание, содержащее перевод зарубежной литературоведческой моно-
графии.  

17. Что характеризует современную социокультурную ситуацию, сложившуюся в Рос-
сии?  

1. Возрастающий интерес к этической проблематике  
2. Увеличение доли архивных публикаций  
3. Кризис литературоцентризма в отечественной культуре  
4. Увеличение значимости научно-популярных литературных жанров  
5. Расцвет исторического романа  

18. Основоположником какой научной школы был Юрий Михайлович Лотман?  
1. Культурно-историческая  
2. Интуитивистская  
3. Социокультурная   
4. Структурно-семиотическая  
5. Текстологическая  

19. В какой научной области прославился своими трудами Дмитрий Сергеевич Лиха-
чев?  

1. Изучение автобиографической прозы  
2. Исследование зарубежного исторического романа  
3. Изучение древнерусской литературы  
4. Изучение эпистолярного наследия русских классиков XIX века  
5. Исследование современной фантастики  

20. Кто является автором статьи  «Литературная биография в историко-культурном 
контексте (К типологическому соотношению текста и личности автора)»?  

1. Б.А.Успенский  

2. Ю.М.Лотман  

3. Б.Ф.Егоров  

4. Д.С.Лихачев  

5. Н.Д.Тамарченко  

21. Социология чтения связана с научным направлением:  
1. Герменевтика  
2. Рецептивная эстетика  
3. Биографический метод  
4. Структурализм  

22. Учение К.-Г. Юнга об архетипах связано с научным направлением:  
1. Деконструктивизм  
2. Мифологическая критика  
3. Сравнительное литературоведение  
4. Формальная школа  

23. Проблема морфологии произведения была ключевой у ученых школы:  
1. Культурно-историческая школа  
2. Психологическая школа  
3. Формальная школа  



4. Мифологическая критика  
24. Кто из перечисленных русских литераторов писал свои произведения как на рус-

ском, так и на английском языках?  
1. Б.Пастернак  
2. М.Лермонтов  
3. В.Набоков  
4. Л.Толстой  

25. Какое модернистское течение В.Брюсов назвал «поэзией намеков»?  
1. Классицизм  
2. Футуризм  
3. Символизм  
4. Имажинизм  

26. Какое библейское имя фигурирует в поэме А.Ахматовой «Реквием»?  
1. Мария  
2. Иосиф  
3. Магдалина  
4. Иисус  

  

  

  

Ключ к тесту:  

  

№ вопроса  Ответ  № вопроса  Ответ  
1  3  14  1,4,5,6,  

2  4  15  2  

3  3  16  3  

4  3,5,7,8  17  3  

5  2,3,4  18  4  

6  1,2,5,6  19  3  

7  1-F, 2-E, 3-D,  

4-B, 5-A, 6-C,  

7-H, 8-G, 9K, 

10-I, 11-J  

20  2  

8  1, 4, 8, 9,11  21  2  

9  2, 4  22  2  

10  2,3,5,6  23  3  

11  2, 4,6, 7  24  3  

12  2,3,5,8,10  25  3  

13  3,4,6,9  26  3  

  

 

Критерии оценки: 
От 16 до 26 правильных ответов – «зачет»  
Менее 16 правильных ответов – «незачет»   
  

  



ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ  
  

1. Отход от литературоцентричности русской культуры и парадоксы современного культур-
ного развития.  
2. Взаимодействие литературоведения с теорией коммуникации как важнейшая основа со-
временной парадигмы филологии.  
3. Учет читательской направленности литературного произведения при анализе текста.  4. 

Функции архетипов мифологического сознания в структуре художественного произведения.  
5. Принципы построения истории русской литературы ХХ века.   
6. Применение историко-генетического метода при изучении творческой истории литератур-

ного произведения.  
7. Литературное произведение как многомерная сложная знаковая система.  
8. Формы бытования литературного произведения. Факты неявного присутствия текста в 

культурной эпохе.  
9. Понятие «культурного архива» и проблема декодирования литературного текста.  
10. Научная  биография  как  историко-литературная  и  теоретическая  про-

блема. Сопоставительный анализ научных биографий разных типов.   
11. Актуализация гоголевского художественного кода в литературе ХХ века.   
12. Изучение «городского текста» и его художественных функций в русской литературе. Рабо-

ты В.Н.Топорова, Д.Н.Замятина.  
13. Труды В.П.Скобелева как представителя самарской филологической школы.   
14. Труды Н.Т.Рымаря как представителя самарской филологической школы.  

  

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООБЩЕНИЙ  
  

Критерий  Зачѐт  Не зачѐт  

Соблюдение всех требований 
к сообщению, раскрытие 
проблемы и обоснование ее 
актуальности, логичность в 
изложении материала, нали-
чие выводов,  наличие пра-
вильных ответов на  

Выполнены все требования к выпол-
нению сообщения: обозначена про-
блема и обоснована еѐ актуальность, 
сделан краткий анализ различных 
точек зрения на  
рассматриваемую проблему и логич-
но изложена собственная  

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании сообщения или 
при ответе на дополнитель-
ные вопросы; во время изло-
жения материала отсутствует  

дополнительные вопросы.  позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, даны пра-
вильные ответы на дополнительные 
вопросы.  

вывод.  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ   ПРОВЕДЕНИЯ   ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  
  



ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 

течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с протекаю-

щей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневники, за-

писные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного творчества.  

 

Обучающийся знает: исторически сложившиеся литературоведческие методы анализа, 
реферирования, комментирования литературного и научного текста; современную практику 
литературоведческого анализа, реферирования, комментирования литературного и научного 
текста  

1. Филология и ее место в современной системе гуманитарных дисциплин 

2. Отход от литературоцентричности русской культуры. Парадоксы современного культурно-
го развития.  

3. Взаимодействие литературоведения с теорией человека, семиотикой, герменевтикой, тео-
рией коммуникации как важнейшая основа современной парадигмы филологии.  

4. Общелогические методы и приемы литературоведческого исследования: Анализ, синтез, 
абстрагирование, идеализация, индукция, дедукция, аналогия, моделирование.   

5. Системное изучение литературного произведения. Анализ и интерпретация. Читательская 
направленность литературного произведения. Проблемы интерпретации литературного 
произведения.  

6. Литературный процесс как объект истории литературы. Многоуровневость литературного 
процесса. Проблема границ предмета изучения.  

7. Современные варианты построения истории русской литературы ХХ века. Проблема ис-
точников. Сравнение разных вариантов построения истории литературы.  Идеологические, 
аксиологические и эстетические аспекты.   

8. Понятие рубежа между литературными эпохами. Современный этап как объект истории 
литературы.   

9. Сфера применения историко-генетического метода при изучении литературного произве-
дения.  

10. Сфера применения историко-функционального метода при изучении литературного 
произведения.  

11. Научная биография как историко-литературная и теоретическая проблема. Литератур-
ные и психологические подходы. Сопоставительный анализ научных биографий разных 
типов.   

12. 6. Писательский творческий код и его активное освоение литературными последовате-
лями. История литературы как история смены таких кодов. Гоголевский, толстовский, че-
ховский художественные коды и их рефлексия в литературе ХХ века.   

13. Расширение проблематики исследований в литературоведении, развитие междисципли-
нарных, пограничных и прикладных исследований в современной филологии.  

14. Изучение новых областей бытования литературы.  
15. Геокультурный подход к исследованию пространственной образности русской ли-

тературы. Изучение «городского текста» и его художественных функций в русской 
литературе.  

16. Современные проблемы изучения истории литературы. Обзор основных аспектов 

17.   Возможности мифологического (мифопоэтического) подхода к литературному 
произведению. Учение К.-Г.Юнга об архетипах и литературоведческое прочтение ху-
дожественного текста.   



18. Сравнительно-исторический метод (компаративизм). Выявление общих элементов в 
различных национальных литературах на протяжении длительного промежутка време-
ни.  

19. Возможности сравнительного подхода при построении истории литературы. Виды 
продуктивного аналитического сопоставления.  

20. Применение психоаналитического метода в современном литературоведении. Перспек-
тивы и границы его применения.  

21. Возможности семиотического подхода к литературному произведению. Взаимодействие 
«структур» (различных уровней и элементов текста), а также «внешних» по отношению к 
тексту элементов. Знаковая природа, коммуникативность и цельность литературного тек-
ста. Работы Ю.М. Лотмана, Е. М. Мелетинского, Б. А. Успенского.  

22. Трактовка литературного произведения и социологические технологии.  
23. Самарская филологическая школа в контексте отечественных литературоведческих 

школ.  
 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 

течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с протекаю-

щей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневники, за-

писные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного творчества.  

 

Обучающийся умеет: оценивать репрезентативность источниковой базы, с точки зрения 
примененных в ней литературоведческих методов работы с текстом, достоверность и информа-
тивность источников для решения проблем жанра, стиля, направления, течения; проблем дина-
мики развития индивидуального творчества писателя;  осуществлять поиск и оценку литера-
турных фактов, формировать методологическую базу исследования, позволяющую изучать 
жанры, стили, направления, течения, динамику развития индивидуального творчества писателя  
Задание 1. 

Показать на конкретных примерах различие анализа и интерпретации при системном изучении 
литературного произведения. 

Задание 2. 

Продемонстрировать, какие литературоведческие аналитические технологии будут эффектив-
ными при изучении многоуровневого литературного процесса. 

Задание 3. 

Произвести сравнительную оценку разных вариантов построения научной истории литературы. 
Установить, какое место будет занимать при таком построении осмысление рубежа между ли-
тературными эпохами. 

Задание 4. 

Показать на  конкретных примерах из истории литературы продуктивные возможности гео-
культурного подхода к исследованию пространственной образности в русской литературе. 
Дать классификацию вариантов «городского текста» в литературе ХХ века. 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, 

течений, направлений в художественном словесном творчестве и его связей с протекаю-



щей рядом литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневники, за-

писные книжки, мемуары и т.п.); изучения динамики литературного творчества.  

 

Обучающийся владеет: современными научными методами проведения самостоятельно-
го научного исследования литературных фактов, оценки их репрезентативности, достоверно-
сти, информативности.   

Задание 1.   

Дать представление о сфере применения историко-генетического метода при изучении литера-
турного произведения. Привести конкретные примеры из истории литературы. 

Задание 2. 

Дать представление о сфере применения историко-функционального метода при изучении ли-
тературного произведения. Привести конкретные примеры из истории литературы. 

Задание 3. 

Дать обзор истории русской литературы как истории взаимодействия и смены писательских 
творческих кодов. Использовать материал о рефлексии в литературе ХХ века гоголевского, 
толстовского, чеховского художественных кодов. 

Задание 4. 

Дать обзор наиболее значимых научных трудов ученых самарской филологической школы. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
 

Планируемые обра-
зовательн 

ые результаты  

 Критерии оценивания результатов обучения, баллы   

1  2  3  4  5  

     

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа развития жанров, стилей, течений, направ-

лений в художественном словесном творчестве и его связей с протекающей рядом литературной дея-

тельностью (литературная критика, письма, дневники, записные книжки, мемуары и т.п.); изучения 

динамики литературного творчества.  



Знать исторически 
сложившиеся лите-
ратуроведческие ме-
тоды анализа,  
реферирования,  
комментирования 
литературного и на-
учного текста; со-
временную практи-
ку литературове 
дческого анализа,  
реферирования,  
комментиров ания 
литературного и на-
учного текста  
  

Отсутствие 
знаний об 
исторически 
сложивших-
ся литерату-
роведческих 
методах ана-
лиза,  
реферирова-
ния,  
комменти-
рования ли-
тературного 
и научного  
текста; о со-
временной 
практике 
литературо-
ведческого 
анализа,  
реферирова-
ния,  
комменти-
ров ания 
литератур-
ного и науч-
ного текста  
  

Фрагментарные 
представлени я 
об исторически 
сложившихся 
литературовед-
ческих методах 
анализа,  
реферирования,  
комментирова-
ния литератур-
ного и научно-
го текста; о со-
временной 
практике лите-
ратуроведче-
ского анализа,  
реферирования,  
комментиров 
ания литера-
турного и на-
учного текста  
  

Неполные  
представления 
об исторически 
сложившихся 
литературовед-
ческих методах  
анализа,  
реферирования,  
комментирова-
ния литератур-
ного и научно-
го текста; о со-
временной 
практике лите-
ратуроведче-
ского анализа,  
реферирования,  
комментиров 
ания литера-
турног о и на-
учного текста  
   

Сформирован 
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления об 
исторически 
сложившихся 
литературовед-
ческих методах 
анализа,  
реферирования,  
комментирова-
ния литературно-
го и научного 
текста; о совре-
менной практике 
литературове 
дческого анали-
за,  
реферирования,  
комментиров 
ания литератур-
ного и научного 
текста  
  

Сформирован 
ные система-
тические 
представления 
об историче-
ски сложив-
шихся литера-
туроведче-
ских методах  
анализа,  
реферирова-
ния,  

комментиро-
вания литера-
турного и на-
учного текста; 
о современ-
ной практике 
литературове 
дческого ана-
лиза,  
реферирова-
ния,  
комментиров 
ания литера-
турного и на-
учного текста  
   

Уметь оценивать 
репрезентативность 
источниковой базы, 
с точки зрения при-
мененных в ней ли-
тературове дческих 
методов работы с 
текстом, достовер-
ность и  
информативность 
источников для ре-
шения проблем 
жанра, стиля, на-
правления, течения; 
проблем динамики 
развития индивиду-
ального творчества 
писателя;  осущест-
влять поиск и оцен-
ку литературных 
фактов, формиро-
вать методологиче-
скую базу исследо-
вания, позволяю-
щую изучать жан-
ры, стили, направ-
ления, течения, ди-
намику развития 

Отсутствие 
умения оце-
нивать ре-
презента-
тивность 
источнико-
вой базы, с 
точки зрения 
применен-
ных в ней 
литературо-
ве дческих 
методов ра-
боты с тек-
стом, досто-
верность и  
информа-
тивность 
источников 
для решения 
проблем 
жанра, сти-
ля, направ-
ления, тече-
ния; проблем 
динамики 
развития ин-
дивидуаль-

Частичное уме-
ние оценивать 
репрезентатив-
ность источни-
ковой базы, с 
точки зрения 
примененных в 
ней литерату-
рове дческих 
методов работы 
с текстом, дос-
товерность и  
информатив-
ность источни-
ков для реше-
ния проблем 
жанра, стиля, 
направления, 
течения; про-
блем динамики 
развития инди-
видуального 
творчества пи-
сателя;  осуще-
ствлять поиск и 
оценку литера-
турных фактов, 
формировать 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние умений 

оценивать ре-
презентати 
вность источ-
никовой базы, с 
точки зрения 
примененных в 
ней литерату-
роведческих 
методов работы 
с текстом, дос-
товерность и  
информатив-
ность источни-
ков для реше-
ния проблем 
жанра, стиля, 
направления, 
течения; про-
блем динамики 
развития инди-
видуального 
творчества пи-
сателя;  осуще-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
оценивать репре-
зентати вность 
источниковой 
базы, с точки 
зрения приме-
ненных в ней ли-
тературоведче-
ских методов ра-
боты с текстом, 
достоверность и  
информатив-
ность источни-
ков для решения 
проблем жанра, 
стиля, направле-
ния, течения; 
проблем дина-
мики развития 
индивидуального 
творчества писа-
теля;  осуществ-
лять поиск и 
оценку литера-
турных фактов, 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние умения 
оценивать ре-
презентати 
вность источ-
никовой базы, 
с точки зрения 
примененных  
в ней литера-
туроведческих 
методов рабо-
ты с текстом, 
достоверность 
и  
информатив-
ность источ-
ников для ре-
шения про-
блем жанра, 
стиля, направ-
ления, тече-
ния; проблем 
динамики раз-
вития индиви-
дуального 
творчества 



индивидуального 
творчества писате-
ля.   
 

ного творче-
ства писате-
ля;  осуще-
ствлять по-
иск и оценку 
литератур-
ных фактов, 
формировать 
методологи-
ческую базу 
исследова-
ния, позво-
ляющую 
изучать жан-
ры, стили, 
направления, 
течения, ди-
намику раз-
вития инди-
видуального 
творчества 
писателя.   

методологиче-
скую базу ис-
следования, 
позволяющую 
изучать жанры, 
стили, направ-
ления, течения, 
динамику раз-
вития индиви-
дуального 
творчества пи-
сателя.   
 

ствлять поиск и 
оценку литера-
турных фактов, 
формировать 
методологиче-
скую базу  
исследования, 
позволяющую 
изучать жанры, 
стили, направ-
ления, течения, 
динамику раз-
вития индиви-
дуального 
творчества пи-
сателя.   
 

формировать 
методологиче-
скую базу иссле-
дования, позво-
ляющую изучать 
жанры, стили, 
направления, 
течения, дина-
мику развития 
индивидуального 
творчества писа-
теля.   
 

писателя;  
осуществлять 
поиск и оцен-
ку литератур-
ных фактов, 
формировать 
методологиче-
скую базу ис-
следования, 
позволяющую 
изучать жан-
ры, стили, на-
правления, 
течения, ди-
намику разви-
тия индивиду-
ального твор-
чества писате-
ля. 

Владеть современ-
ным и научными 
методами проведе-
ния самостоятель-
ного научного ис-
следования литера-
турных фактов, 
оценки их репрезен-
тативности, досто-
верности,  
информативности  

Отсутствие 
навыков 
владения 
современ-
ным и науч-
ными мето-
дами прове-
дения само-
стоятельно-
го научного 
исследова-
ния литера-
турных фак-
тов, оценки 
их репре-
зентативно-
сти, досто-
верности,  
информа-
тивности  

Фрагментарное 
применение 
навыков владе-
ния современ-
ным и научны-
ми методами 
проведения са-
мостоятельного 
научного ис-
следования ли-
тературных 
фактов, оценки 
их репрезента-
тивности, дос-
товерности,  
информативно-
сти  

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
владения со-
временным и 
научными ме-
тодами прове-
дения само-
стоятельного 
научного ис-
следования ли-
тературных 
фактов, оценки 
их репрезента-
тивности, дос-
товерности,  
информативно-
сти  

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение на-
выков владения 
современным и 
научными мето-
дами проведения 
самостоятельно-
го научного ис-
следования лите-
ратурных фак-
тов, оценки их 
репрезентатив-
ности, достовер-
ности,  
информативно-
сти   

Успешное и 
систематиче-
ское приме-
нение навы-
ков владения 
современным 
и научными 
методами 
проведения 
самостоя-
тельного на-
учного иссле-
дования лите-
ратурных 
фактов, оцен-
ки их репре-
зентативно-
сти, досто-
верности,  
информатив-
ности  

  

   

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 4 семестре:  

  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, выстав-
ляется обучающемуся, полностью освоившему материал курса, необходимые компетенции и 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы согласно столбцам 3,4,5 
приведенной выше таблицы, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-
полнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не освоившему материал курса или 
освоившему его со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходи-



мые компетенции не сформированы (столбцы 1-2 приведенной выше таблицы), имеются суще-
ственные пробелы в знаниях.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с обществен-
ностью  
  

Протокол № _11а__ от «_02__»__06__ 2021 г  
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