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1.Наименование дисциплины (модуля) Проблемы интерпретации литературного художественного текста 

Целью изучения дисциплины является:   

Формирование у студентов представления о системе понятий и исследовательских приемов интерпретации текста  и 

выработка на их основе умений и навыков самостоятельной творческой языковой, эстетической и культурологической 

интерпретации разного рода текстов. 

Для достижения цели ставятся задачи: 
1.  Дисциплина «Проблемы интерпретации литературного художественного текста» входит в вариативную часть об-

щенаучного цикла, в систему комплексному подхода к анализу художественного текста. 

2. Для освоения дисциплины «Проблемы интерпретации литературного художественного текста» студенты использу-

ют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин  «Проблематика и поэтика русской 

литературы», «История русской литературы», «Теория литературы». 

3. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной 

части профессионального цикла. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

      В результате освоения ОП ВО  бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине (модулю): 

 

Ко-

ды 

ком-

пе-

тен

ции 

Результаты освоения ОП 

ВО 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине** 

 

ОК-

1 

способностью использовать 

основы философских и со-

циогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения  

Знать: содержание основных философских систем, предъяв-

ляющих мировоззренческую трансформацию, как фундамен-

тальных принципов, так и методов философствования в усло-

виях производства знания и мышления. 

Уметь: ориентироваться в современной научной литературе 

по основным проблемам философии; применять теоретические 

знания, полученные в процессе изучения курса к анализу со-

временных концепций в области изучения научных и фило-

софских текстов; вести дискуссию по темам курса. 

Владеть: навыками обобщения и логического изложения изу-

чаемого материала; устным и письменным реферированием 

философской литературы. 

ПК-

17 

готов к филологической 

интерпретации и анализу 

фольклорных и литератур-

ных произведений различ-

ных видов и жанров в кон-

тексте культуры и социаль-

но-исторического опыта с 

учетом эволюции художе-

ственного сознания и спе-

цифики творческого процес-

са 

Знать: основные этапы и тенденции исторического развития 

России на рубеже веков; художественный мир писателей Се-

ребряного века, своеобразие их мировоззрения  

Уметь: делать филологический анализ текстов, выделять спе-

цифику каждой литературной школы Серебряного века на 

уровне поэтики, находить и самостоятельно работать с учеб-

ной, справочной и учебно-методической литературой 

Владеть: навыками работы с учебной и учебно-методической 

литературой;  

четким представлением о составляющих элементах традици-

онной культуры, их роли в филологическом образовании 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1  и реализуется в рамках вариативной части Б1, являясь 

дисциплиной по выбору.  

 Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе (ах) в А семестре. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Индекс Б1.В.ДВ.12.02 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплина «Проблемы интерпретации литературного  художественного текста» входит в вариативную 

часть общенаучного цикла, в систему комплексному подхода к анализу художественного текста. 

2. Для освоения дисциплины «Проблемы интерпретации художественного текста» студенты используют 



 

 

знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин  «Проблематика и поэтика рус-

ской литературы», «История русской литературы», «Теория литературы». 

3. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Курс " Проблемы интерпретации литературного художественного текста " является основой для последую-

щего изучения таких дисциплин как: Сравнительное литературоведение, Стили эпох, Теория литературы и 

др. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самосто-

ятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов.  

 

Объѐм дисциплины Всего часов Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий)
*
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 48 8 

в том числе:  

лекции 24 

 

4 

семинары, практические занятия 24 4 

практикумы Не предусмотрено 

лабораторные работы Не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), творческую работу (эссе), 

рефераты, контрольные работы и др. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 96 

Контроль самостоятельной работы  4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен)  зачет зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудо-

емкость 

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторные  уч. занятия Сам. 

работа Лек Пр. Лаб 

1 5/А Тема: Ведение в «Пробле-
мы интерпретации художе-
ственного текста» 

 

 2   2 

2 5/А Тема: Анализ эпизода художе-

ственного произведения 

  2  2 

3 5/А Тема:  Рецептивная эстетика как 

одно из современных направлений 

 2   2 



 

 

в критике и литературоведении. 

4 5/А Тема: Основные категории худо-

жественного текста 

  2  2 

5 5/А Тема: Художественный текст как 

предмет научного изучения 

 2   2 

6 5/А Тема: Интертекстуальность в со-

временном литературоведении 

  2  2 

7 5/А Тема: Интерпретация произведе-

ния и русский реализм XIX века. 

 2   2 

8 5/А Тема: Интерпретирование художе-

ственного произведения. Русская 

литература XX-XXI веков. 

  2  2 

9 5/А Тема: Литературоведческие аспек-

ты функционирования произведе-

ний. 

 2   2 

10 5/А Композиционно-речевые формы 

повествования 

  2  2 

11 5/А Тема: Произведение как потенциал 

восприятия и его реальное функ-

ционирование. 

 2   6 

12 5/А Тема: «Образ автора» в художе-

ственном произведении. 

  2  2 

13 5/А Тема: Сущность, типы понятийной 

интерпретации и ее основные 

субъекты: читатель, профессио-

нальный критик, литературовед. 

 2   2 

14 5/А Тема: Интерпретация художе-

ственного произведения. Литера-

туры Северного Кавказа. 

  2  4 

15 5/А Тема: Композиционно речевые 

формы повествования. 

 2   2 

16 5/А Тема: Характеры в художествен-

ных системах романтизма и реа-

лизма 

  2  2 

17 5/А Тема: Произведение как потенциал 

восприятия 

 2   2 

18 5/А Тема: Стилистические приѐмы и 
способы их функционирования в 
художественном тексте. 

  2  2 

19 5/А Тема: Стиль произведения и со-

творчество читателя. «Темные ме-

ста». 

 2   4 

20 5/А Тема: «Реальный читатель» в лите-

ратуроведческом исследовании. 

  2  2 

21 5/А Тема: Критика как путешествие по 

тексту 

 2   4 

22 5/А Тема: Метод в литературоведении 

и переосмысление классики. 

  2  2 

23 5/А Тема: «Общечеловеческое» в эсте-

тике и в литературной критике. 

 2   2 

24 5/А Тема: Заимствование литературно-

го персонажа. 

 

  2  4 

 

     



 

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Курс/ 

семестр 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудо-

емкость 

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

всего Аудиторные  уч. занятия Сам. 

работа Лек Пр. Лаб 

1  Тема: Анализ эпизода художе-

ственного произведения 

 2   6 

2  Тема:  Рецептивная эстетика как 

одно из современных направлений 

в критике и литературоведении. 

  2  6 

3  Тема: Основные категории худо-

жественного текста 

 2   6 

4  Тема: Художественный текст как 

предмет научного изучения 

  2  6 

5  Тема: Интертекстуальность в со-

временном литературоведении 

    6 

6  Тема: Интерпретация произведе-

ния и русский реализм XIX века. 

    6 

7  Тема: Интерпретирование художе-

ственного произведения. Русская 

литература XX-XXI веков. 

    6 

8  Тема: Литературоведческие аспек-

ты функционирования произведе-

ний. 

    6 

9  Образ Алексея Арсеньева     6 

10  Творчество В. В. Набокова      6 

11  Тема: Заимствования литературно-

го персонажа 

    6 

12  Тема: «Реальный читатель» в лите-

ратуроведческом исследовании. 

    6 

13  Тема: Критика как путешествие по 

тексту 

    6 

14  Тема: Метод в литературоведении 

и переосмысление классики. 

    6 

15  Тема: «Общечеловеческое» в эсте-

тике и в литературной критике. 

    6 

16  Тема: Заимствование литературно-

го персонажа. 

 

    6 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в разделе «Информационно-

образовательная среда» на сайте КЧГУ (http://кчгу.рф). 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной работы 

студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: 

Чотчаева М.Х. Учебно – методическое пособие «Филологическая работа с текстом». 

Методические материалы для самостоятельной работы для студентов заочного отделения находятся в от-

крытом доступе в 49 каб. 

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

 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

Перечень (код) контро- Контролируемые разделы (темы) Этапы формирования ком-

http://кчгу.рф/


 

 

лируемой компетенций петенций 

ОК-1; ПК-17 

 

Текст как объект литературоведческого анализа   1 этап 

ОК-1; ПК-17 Современное состояние текста. Вопросы лите-

ратуроведческого анализа в современной фило-

логии 

 1 этап 

ОК-4; ПК-17 Информативность текста. Виды текстовой ин-

формации 

 1 этап 

ОК-1; ПК-17 

 

Информативность как основная текстовая кате-

гория. Уровни информации текста, концепту-

альность информации.  

 1 этап 

ОК-1; ПК-17 Функционально-смысловые и функционально-

стилистические типы текстов  

 1 этап 

ОК-1; ПК-17 Высказывание, фрагмент текста, абзац 2 этап 

ОК-1; ПК-17 

 

Речевая организация произведения 2 этап 

ОК-1; ПК-17 Специфика художественной речи, основные 

приѐмы художественной выразительности. По-

нятия тропа, стилистической фигуры речи, зву-

кописи  

2 этап 

ОК-1; ПК-17 Соотношение формы и содержания произведе-

ния  

1 этап 

ОК-1; ПК-17 

 

Основные приемы анализа и интерпретации по-

этического текста 

 1 этап 

ОК-1; ПК-17 Тематика и жанр стихотворения, понятие лири-

ческого сюжета, образный строй стихотворения. 

Ритмическая и звуковая организация стиха 

1 этап 

ОК-1; ПК-17 Основные приемы анализа и интерпретации по-

этического текста (мини-конференция, практи-

кум)  

 1 этап 

ОК-1; ПК-17 

 

Современное состояние текста. Вопросы лите-

ратуроведческого анализа в современной фило-

логии 

1 этап 

ОК-1; ПК-17 Текст как объект литературоведческого анализа   1 этап 

ОК-1; ПК-17 Информативность текста. Виды текстовой ин-

формации 

2 этап 

ОК-1; ПК-17 

 

Основные текстовые категории 2 этап 

ОК-1; ПК-17 Речевая организация произведения 2 этап 

ОК-1; ПК-17 Соотношение формы и содержания произведе-

ния  

2 этап 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

 

1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность 

обучаемого продемон-

стрировать наличие 

знаний при решении 

учебных заданий. 

2. Способность  в 

применении умения в 

процессе  освоения 

учебной дисциплины,  

и решения практиче-

ских задач. 

3. Способность 

проявить навык по-

вторения решения по-

1.Способность обучаемого 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

которые были представлены 

преподавателем вместе с об-

разцом их решения. 

2. Применение умения к ис-

пользованию методов освое-

ния учебной дисциплины и 

способность проявить навык 

повторения решения постав-

ленной задачи по стандартно-

му образцу. 

2. Обучаемый демонстрирует 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не владения 

понятийным аппаратом дисциплины; суще-

ственных ошибок при изложении учебного ма-

териала; неумения строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; неумения 

делать выводы по излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать общее 

знание изучаемого материала; знать основную 

рекомендуемую программой дисциплины учеб-

ную литературу; уметь строить ответ в соответ-

ствии со структурой излагаемого вопроса; пока-



 

 

ставленной задачи по 

стандартному образцу 

самостоятельность в приме-

нении знаний, умений и 

навыков к решению учебных 

заданий в полном соответ-

ствии с образцом, данным 

преподавателем, по заданиям, 

решение которых было пока-

зано преподавателем. 

 

 

зать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать доста-

точно полное знание материала; продемонстри-

ровать знание основных теоретических поня-

тий; достаточно последовательно, грамотно и 

логически стройно излагать материал; проде-

монстрировать умение ориентироваться в нор-

мативно-правовой литературе; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстрировать 

глубокое и прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический 

материал; правильно формулировать определе-

ния; продемонстрировать умения самостоя-

тельной работы с нормативно- правовой лите-

ратурой; уметь сделать выводы по излагаемому 

материалу 

2 этап - заключительный 

1. Способность 

обучаемого самостоя-

тельно продемонстри-

ровать наличие знаний 

при решении учебных 

заданий. 

2. Самостоятель-

ность в применении 

умения к использова-

нию методов освоения 

учебной дисциплины и  

к решению практиче-

ских задач. 

3. Самостоятель-

ность в проявления 

навыка в процессе ре-

шения поставленной 

задачи без стандартно-

го образца 

 

1.Обучающий демон-

стрирует самостоятельное 

применение знаний, умений 

и навыков при решении за-

даний, аналогичных тем, ко-

торые представлял препода-

ватель при потенциальном 

формировании компетенции. 

2. Обучаемый демон-

стрирует способность к пол-

ной самостоятельности в вы-

боре способа решения неиз-

вестных или нестандартных 

заданий в рамках учебной 

дисциплины с использовани-

ем знаний, умений и навыков, 

полученных как в ходе освое-

ния данной учебной дисци-

плины, так и смежных дисци-

плин. 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не владения 

понятийным аппаратом дисциплины; суще-

ственных ошибок при изложении учебного ма-

териала; неумения строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; неумения 

делать выводы по излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать общее 

знание изучаемого материала; знать основную 

рекомендуемую программой дисциплины учеб-

ную литературу; уметь строить ответ в соответ-

ствии со структурой излагаемого вопроса; пока-

зать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать достаточ-

но полное знание материала; продемонстриро-

вать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логи-

чески стройно излагать материал; продемон-

стрировать умение ориентироваться в норма-

тивно-правовой литературе; уметь сделать до-

статочно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстрировать глу-

бокое и прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический 

материал; правильно формулировать определе-

ния; продемонстрировать умения самостоя-

тельной работы с нормативно- правовой лите-

ратурой; уметь сделать выводы по излагаемому 

материалу 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям, рефератам: 



 

 

Тематика рефератов, презентаций по дисциплине «Проблемы интерпретации литературного художественного 

текста». 

1. Спор о человеке и его художественное воплощение в пьесе М. Горького «На дне» 

2. Роман И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» Проблематика. Поэтика. 

3. Своеобразие образа города в поэмах В. Маяковского 

4. Основные темы и мотивы поэзии С. Есенина и их эволюция 

5. «Поэма без героя» А.А. Ахматовой. Проблематика. Поэтика. 

6. Своеобразие лирического сюжета в произведениях М. Цветаевой 

7. Поэтика фольклора в произведениях И.А. Бунина 

8. Особенность автокоммуникативной позиции В. Маяковского 

9. Черты «сокровенного человека» в любимых героях Андрея Платонова 

10. Своеобразие конфликта в прозе и драматургии В.М. Шукшина 

11. Традиции А.П. Чехова в драматургии А. Вампилова 

12. Религиозные мотивы в лирике Н. Рубцова 

13. Человек и деревня в повести В. Распутина 

Критерии оценки реферата:  

 

Критерии оценки реферата:  

Знание и понимание теоретического материала – 2 балла:  

- студент определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;  

- используемые понятия строго соответствуют теме;  

- самостоятельность выполнения работы.  

Анализ и оценка информации – 2 балла:  

- студент способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному 

заключению;  

- достаточный диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количество раз-

личных источников информации).  

Оформление работы – 1 балл:  

- работа отвечает основным требованиям к оформлению работ подобного рода;  

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка;  

-соблюдение структурных требований к реферату: титульный лист, оглавление, введение, главы, параграфы, заключе-

ние, список используемой литературы, при необходимости – приложения  

Максимальная оценка представленного реферата –  5 баллов. 

 

Круглый стол по дисциплине «Проблемы интерпретации литературного художественного текста» 

 

 Метод круглого стола 

Метод «круглого стола» предполагает дискуссию обсуждения какого - либо вопроса или группы связанных 

вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Метод группового принятия 

решений. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения проблем, изучаемых в системе образова-

ния. Главная цель таких занятий состоит в том, чтобы обеспечить обучающимся возможность практического исполь-

зования теоретических знаний в условиях, моделирующих форм деятельности научных работников. 

Такие занятия призваны обеспечить развитие творческого мышления, познавательной мотивации и професси-

онального использования знаний в учебных условиях. Профессиональное использование знаний – это свободное вла-

дение языком соответствующей науки, научная точность оперирования формулировками, понятиями, определениями. 

Обучающиеся должны научиться выступать в роли докладчиков и оппонентов, владеть умениями и навыками поста-

новки и решения интеллектуальных проблем и задач, доказательства и опровержения, отстаивать свою точку зрения, 

демонстрировать достигнутый уровень теоретической подготовки. 

В этом и проявляется единство теории и практики в научной работе, условия которой создаются на занятиях, полу-

чивших название метода «круглого стола», где обучающиеся используют знания, полученные на лекционных или са-

мостоятельных занятиях. 

На занятия «круглого стола» выносятся основные темы курса, усвоение которых определяет качество подго-

товки; вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Такие темы обсуждаются коллективно, что обеспечива-

ет активное участие каждого обучающегося. Огромное значение имеет расположение обучающихся на таких занятиях. 

Поэтому лучше всего, чтобы обучающиеся сидели в круговом расположении, что позволяет участника чувствовать 

себя равноправными. Отсюда и название данного метода «круглого стола». 

Преподаватель должен находиться в кругу с обучающимися, чтобы участники дискуссии обращали свои вы-

сказывания только ему, но не друг другу. Замечено, что такое расположение участников лицом друг к другу, приводит 

к возрастанию активности, увеличению количества высказываний. Расположение преподавателя в круге помогает ему 

управлять группой и создает менее формальную обстановку, возможность для личного включения каждого в общение, 

повышает мотивацию обучающихся, включает невербальные средства общения. 

 

Этапы проведения «круглого стола» 

 



 

 

Вступительная — ознакомление участников с решаемой задачей; установление порядка ведения и обсуждения. 

Узловая — свободное высказывание идей и мнений. 

Итоговая — обобщение и подведение итогов.  

Заключительная — принятие решений. 

 

Тематика круглого стола  

1.1 Литературоведческие аспекты функционирования произведений 

1.2 Произведение как потенциал восприятия и его реальное функционирование. 

Критерии оценок 

 Полный ответ с привлечением необходимых научных источников, раскрывающий все существенные аспекты 

поставленной проблемы, выстроенный на основе глубокого и доказательного анализа текстов художествен-

ных произведений (в аспекте поставленной проблемы) – 5 баллов. 

 Полный ответ, раскрывающий все существенные аспекты поставленной проблемы, но содержащий ряд не-

принципиальных фактических неточностей и / или не учитывающий второстепенные научные источники и / 

или включающий в себя отдельные недостаточно мотивированные положения в ходе анализа художественно-

го произведения и / или демонстрирующий незнание студентом некоторых непринципиальных содержатель-

ных особенностей анализируемого художественного произведения – 4 балла. 

 Ответ, раскрывающий основные аспекты поставленной проблемы, но содержащий существенные фактиче-

ские неточности и / или не учитывающий ряд основных научных источников и / или включающий в себя от-

дельные немотивированные положения в ходе анализа художественного произведения и / или демонстриру-

ющий незнание студентом некоторых существенно важных содержательных особенностей анализируемого 

художественного произведения – 3 балла. 

 Ответ, лишь частично освещающий поставленную проблему, содержащий существенные фактические неточ-

ности и / или представляющий собой пересказ содержания единственного научного (учебного) источника и / 

или частично подменяющий анализ художественного произведения его пересказом (бездоказательной интер-

претацией) и / или демонстрирующий поверхностное знание студентом содержания анализируемого художе-

ственного произведения; дополнение к чужому ответу – 2 баллов. 

 Отсутствие ответа; ответ, содержательно не соотносящийся с поставленной проблемой – 0 баллов.  

 

 

7.3.  Тестовые задания для проверки знаний студентов 

№ 

п/п 

Содержание задания (Тесты) Код компе-

тенции 

1.  Что описывает формула Овсянико-Куликовского «среда заела»? Выберите один 

ответ: 

а) сюжет; 

б) одну из фабул; 

в) один из иносказательных планов; г) словесный план  

ОК-1 

ПК-17 

2.  Какие внефабульные элементы рассказа играют существенную роль в его сюже-

те?  

а) наименования героев;  

б) описания;  

в) смена точек зрения; 

г) характеристики. 

ОК-1 

ПК-17 

3.  Как на протяжении рассказа именуются главные герои? Дмитрий Ионыч Стар-

цев: 

 а) Дмитрий;  

б) Ионыч;  

в) Старцев; 

г) Дмитрий Ионыч 

ОК-1 

ПК-17 

4.  Какие внешнетекстовые стратегии смыслопорождения были использованы при 

интерпретации повести?  

а) сопоставление содержания повести с христианской идеологией; 

б) медицинская трактовка рождения младшего сына о. Василия; 

в) анализ имен детей главных героев; 

г) сопоставление о. Василия с другими персонажами повести. 

ОК-1 

ПК-17 



 

 

5.  Какие аспекты анализа можно отнести к области установления значения пове-

сти? Выберите все правильные ответы: 

а) исследование замысла Андреева; 

б) исследование причин бесноватости о. Василия;  

в) исследование источников сюжета;  

г) исследование трактовок критиков и литературоведов. 

ОК-1 

ПК-17 

6.  Как соотносятся между собой различные интерпретации повести? Выберите все 

правильные ответы: 

а) все приведенные интерпретации равноценны; 

б) приведенные интерпретации выстраиваются в строгую иерархию; 

в) среди приведенных интерпретаций есть взаимоисключающие, но есть и взаи-

модополняющие; 

ОК-1 

ПК-17 

7.  Какие внешнетекстовые стратегии смыслопорождения были использованы при 

интерпретации рассказа?  

а) привлечение буддистской мифологии;  

б) отсылки к христианскому календарю; 

в) сопоставление дневника Оли и рассказа «от автора»; 

г) сравнение Малютина с Фаустом Гѐте; 

д) выделение деталей в описании кладбища. 

ОК-1 

ПК-17 

8.  Какие уровни текста учитывались при интерпретации рассказа?  

а) фабулы; 

б) художественное время; 

в) художественное пространство; 

 г) система образов;  

д) точки зрения;  

е) тропы и фигуры. 

ОК-1 

ПК-17 

9.  Как в предложенной интерпретации определяются границы текста?  

а) поэма «Двенадцать»; 

б) творчество Блока 1918 года;  

в) все творчество Блока;  

г) русский символизм; 

д) русская литература конца XIX — начала XX века;  

е) русская литература XX века; 

ОК-1 

ПК-17 

10.  Какие внутритекстовые стратегии смыслопорождения были использованы при 

интерпретации поэмы?  

а) сравнение красногвардейцев с апостолами; 

б) сравнение красногвардейцев с евангельскими свиньями; 

в) соотнесение природных и социальных явлений;  

г) анализ системы персонажей;  

д) рассмотрение влияния стихотворной формы на смысл. 

ОК-1 

ПК-17 

11.  Значения каких слов отличаются в поэме от общелитературных?  

а) красногвардейцы;  

б) ветер;  

в) скука;  

г) жемчуг;  

д) пес. 

ОК-1 

ПК-17 

12.  Какое из приведенных определений соответствует понятию «тема произведе-

ния»? 

а) Изображение событий в их причинно-следственной связи 

б) Жизненный материал, взятый для отображения в произведении 

в) Главная мысль произведения, в которой выражается оценочно- эмоциональ-

ное отношение писателя к изображаемому. 

ОК-1 

ПК-17 

13.  Изложение одного или большого числа реальных или фиктивных событий, со-

общаемых одним или несколькими рассказчиками 

а) сообщение      

б) описание           

в) нарратив            

г) характеристика 

ОК-1 

ПК-17 

14.  Намеренная и явная ориентация автора на раннее бытовавший в художественной 

словесности стиль, его имитация 

а) сказ                 

б) пародия       

в)  стилизация         

г) реминисценция 

ОК-1 

ПК-17 



 

 

15.   Намек на историческое событие, бытовой и литературный факт, предположи-

тельно известный читателю 

 а) аллюзия       

 б) интертекстуальность      

 в) пародия           

 г) интерпретация 

ОК-1 

ПК-17 

16.  . Предметно-психологическая данность, лишь угадываемая  в словах, которые 

составляют текст произведения 

а) умолчание         

б)  пробел             

в) подтекст                  

г) узнавание 

ОК-1 

ПК-17 

17.  Какое из приведенных определений соответствует понятию «проблема произве-

дения» 

а)  жизненный материал, взятый для отображения в произведении. 

б) основной вопрос, поставленный в произведении. 

в) изображение событий в их причинно-следственной связи. 

ОК-1 

ПК-17 

18.  Общечеловеческий образ, бессознательно передающийся из поколения в поко-

ление 

а) Образ-персонаж 

б) Литературный тип 

в)  Архетип 

г) Характер 

ОК-1 

ПК-17 

19.  В какой пьесе А.П. Чехова использован принцип временной и событийной за-

мкнутости?  

а) «Три сестры»       

б) «Дядя Ваня»      

в) «Чайка»      

г) «Иванов» 

ОК-1 

ПК-17 

20.  Ряд эпизодов в произведении, в которых персонаж (персонажи) пытается разре-

шить конфликт 

а) Пролог        

б) Кульминация        

в) Развитие действия       

г) Завязка 

ОК-1 

ПК-17 

21.  Составляющими композиции являются 

а) Финал    

б) Экспозиция     

в) Эпиграф        

г) Пролог          

д) Эпилог 

ОК-1 

ПК-17 

22.  Внесюжетными являются следующие элементы 

 а) Описания     

б)  Вставные эпизоды     

в) Пролог     

г) Лирические отступления    

д) Эпилог 

ОК-1 

ПК-17 

23.  В каких моментах приведенной интерпретации наибольшую роль сыграли инди-

видуальные пристрастия и система ценностей интерпретатора? 

ОК-1 

ПК-17 

24.  Тавтология — это: 

а) описательный оборот, меняющий оценку предмета 

б) выразительное средство языка ;повторение однокоренных слов  

в) противопоставление резко контрастных понятий 

ОК-1 

ПК-17 

25.  Что является характерной приметой онегинской строфы ? 

а) употребление четырехстопного ямба  

б) употребление пятистопного ямба 

в) употребление хорея 

ОК-1 

ПК-17 

26.  Как в драматическом произведении называются авторские пояснения ? 

а) реминисценция 

б) подтекст 

в) ремарка  

ОК-1 

ПК-17 

27.  Какое изобразительное средство чаще всего используется в баснях, например, 

когда под лисой подразумевается хитрость, осел выступает образом глупости ? 
ОК-1 



 

 

а) инверсия 

б) каламбур 

в) аллегория  

ПК-17 

28.  К какому жанру относится произведение Л.Н. Толстого «Война и мир»? 

а) исторический роман 

б) роман -эпопея  

в) трагедия 

ОК-1 

ПК-17 

29.  Какой элемент сюжета дает представление о возможных путях решения пробле-

мы в произведении ? 

а) завязка 

б) развитие действия  

в) кульминация 

ОК-1 

ПК-17 

30.  Главная мысль произведения, которая неоднократно повторяется и подчеркива-

ется , называется : 

а) лейтмотив  

б) мотив 

в) тема 

ОК-1 

ПК-17 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 

«Проблемы интерпретации литературного художественного текста»: 

(за правильный ответ дается 1 балл) 

«2» – 40% и менее «3» – 51-70% «4» – 71-90%  «5» – 91-100% 

 

7.3.1. Примерные вопросы к промежуточной итоговой аттестации (зачет) 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Произведение как потенциал восприятия 

2. Характеры в художественных системах романтизма и реализма 

3. Стиль произведения и сотворчество читателя «Темные аллеи» 

4. «Общечеловеческое» в эстетике и литературной критике 

5. Заимствование литературного персонажа 

6. Читатели и критики в художественном изображении 

7. Литературоведческие аспекты функционирования произведений 

8. Двуединство предмета исследования 

9. Сущность, типы понятийной интерпретации и ее основные субъекты 

10. Познавательная, научная ценность представленных интерпретаций 

11. Читатели и критики в художественном изображении 

12. Сатирическая критика М.Е. Салтыкова-Щедрина 

13. Критика как путешествие по тексту  

14. «Реальный читатель» в литературоведческом исследовании 

 

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине «Проблемы интерпретации литературного 

художественного текста» 

Критерии оценки устного ответа на вопросы  

 

1. умение понимать основные закономерности исторического процесса, в том числе истории литературы рус-

ского зарубежья, место индивидуальности, в том числе и писательской, в процессе, использовать эти знания в 

профессиональной деятельности 

2. умение интерпретации и анализа литературных произведений в контексте культуры и социально-

исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса 

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы.  

4. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать на поставленные 

вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

5. 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала и струк-

туры конкретного вопроса, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с 

учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литерату-

ры и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убедительное из-

ложение ответа. 



 

 

6. 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного курса; умение пользо-

ваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; 

знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не все-

гда точное и аргументированное изложение ответа.  

7. 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного 

курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; 

неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотрен-

ных программой заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

8. 2 – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-программного материала; 

неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие  

 

 

7.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии 

оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компетенции. Сущ-

ность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемон-

стрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной дисципли-

ны, знаний, умений и навыков. 

2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня знаний по учебной дисциплине на осно-

ве комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в процессе 

изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине заключена в определении подхода к 

оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой компетенции, обязательной к выработ-

ке в процессе изучения предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 

освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по результатам освоения учебной дис-

циплины.  

 
Показатели оценивания компетенций и шкала оценки  

 

Оценка «неудовлетво-

рительно» (не зачтено) 

или отсутствие сформи-

рованности компетен-

ции 

Оценка «удовлетвори-

тельно» (зачтено) или 

низкий уровень освое-

ния компетенции 

Оценка «хорошо» (за-

чтено) или повышен-

ный уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» (за-

чтено) или высокий 

уровень освоения ком-

петенции 

Уровень освоения дисци-

плины, при котором у 

обучаемого не сформиро-

вано более 50% компе-

тенций. Если же учебная 

дисциплина выступает в 

качестве итогового этапа 

формирования компетен-

ций (чаще всего это дис-

циплины профессиональ-

ного цикла) оценка «не-

удовлетворительно» 

должна быть выставлена 

при отсутствии сформи- 

рованности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных ком-

петенций по дисципли-

нам, имеющим возмож-

ность до- формирования 

компетенций на после-

дующих этапах обуче-

ния. Для дисциплин 

итогового формирова-

ния компетенций есте-

ственно выставлять 

оценку «удовлетвори-

тельно», если сформи-

рованы все компетен-

ции и более 60% дисци-

плин профессионально-

го цикла на уровне 

«удовлетворительно». 

Для определения уров-

ня освоения промежу-

точной дисциплины на 

оценку «хорошо» обу-

чающийся должен про-

демонстрировать нали-

чие не менее 80% 

сформированных ком-

петенций, из которых 

не менее 1/3 должны 

быть оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 

итоговой дисциплины 

на «хорошо» обуслав-

ливается наличием у 

обучаемого всех сфор-

мированных компетен-

ций причем общепро-

фессиональные компе-

тенции по учебной 

дисциплине должны 

быть сформированы не 

менее чем на 60%, то 

есть на повышенном 

уровне, соответствую-

щем оценке  «хорошо». 

Оценка «отлично» по 

дисциплине с промежу-

точным 

освоением компетенций, 

может быть выставлена 

при 100% подтверждении 

наличия компетенций, 

либо при 90% сформиро-

ванных компетенций, из 

которых не менее 2/3 

оценены отметкой «хо-

рошо». В случае оцени-

вания уровня освоения 

дисциплины с итоговым 

формированием компе-

тенций оценка «отлично» 

может быть выставлена 

при подтверждении 100% 

наличия сформированной 

компетенции у обучаемо-

го, а также при выполне-

нии требований к полу-

чению оценки «хорошо» 

и освоении на «отлично» 

не менее 50% общепро-

фессиональных компе-



 

 

тенций. 

 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров Института филологии баллы 

выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенче-

ской группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; 1 балл за опаздание 

или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважи-

тельности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию студентом знаний во время за-

нятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за 

работу на занятии. При этом преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на 

практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем по результатам кон-

трольной работы или тестирования группы, проведенных во внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель 

по согласованию с деканатом проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже 

одного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного лекционного занятия и от 0 

до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отработку студентом пропуска одного практического занятия 

или практикума. За один раз можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 

баллов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от уважительности пропус-

ков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период умножается на два (1 заня-

тие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сума всех выставленнных баллов за данный период (графа заполняется 

делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной системы оценивания 

Соотношение 

часов лекцион-

ных и практи-

ческих занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных по-

казателей тра-

диционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «от-

лично») определяется произведением реально проведенных аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент 

соответствия в зависимости от соотношения часов лекционных и практических занятий согласно приведенной табли-

це. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняется преподавателем на каж-

дом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на занятиях, ему предоставляется 

право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, выставляется оценка "не-

удовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации задолженностей и прохождения дальнейшего обучения 

регулируется на основе действующего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим занятиям – преподаватель, 

проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и совместно. 

 

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

 

8.1.1. Основная  литература 

 

1. Аверинцев С.С.Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации.// Аверинцев С.С. Риторика и ис-

токи европейской литературной традиции.М., 1996. 



 

 

2.Болотова Н.С.Филологический анализ текста. Томск, 2001 

3.Гаспаров М.Л.О русской поэзии.М., 1981. 

4.Гаспаров М.Л.Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в комментариях.М., 1993. 

5.Гачев Г.Д.Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр.М., 1969. 

   

  8.1.2.Дополнительная  литература 

  

1.Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского.М., 1963 

2.Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. М., 1986.  

3.Белецкий А.И. Об одной из очередных задач историко-литературной науки: Изучение истории читателя.М., 1989. 

4.Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987. 

  

в)    ресурсы ЭБС.  

С.М. Сакиева. Проблемы интерпретации литературного художественного текста -Карачаевск .-2013, 

Lib.kchgu.ru 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, звуко-

вую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории рус-

ской филологии и фольклористики.http://feb-web.ru. 

Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном порта-

ле»   http://litera.edu.ru/   

Методико-литературный Интернет-сайт. http://www.mlis.ru  

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/LITERATURA_RUSSKOGO_ZARUBEZHYA.html?page=2 

http://www.inion.ru/product/russia/bibliogr.htm 

http://www.rulit.org/read/307/ 

http://www.incampus.ru 

 http://e.lanbook.com/view/book/3395 

 

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

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых положений, выявление 

проблемных для обучающегося моментов, работа с незнакомыми терминами, выражениями, 

требующими дополнительной информации, объяснение терминов, понятий с помощью 

справочной литературы и соответствующих электронных источников, корректная формули-

ровка вопросов по теме к преподавателю. Работа с основной и рекомендуемой литературой. 

Практические занятия Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения тренировочных упраж-

нений, обсуждение вопросов, возникших в ходе изучения лекции в форме проблемных си-

туаций, дискуссий. Выполнение в случае необходимости заданий творческого характера. 

Составление аннотаций к рекомендованным  литературным источникам и др.   

Контрольная работа  Работа с основной и справочной литературой по контрольной теме, значимыми и основопо-

лагающими терминами и сведениями, зарубежными источниками. 

Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор необходимого материала 

из специальных работ, справочной и учебной литературы, работа с терминологическим ап-

паратом. Составление библиографии. Оформление результатов работы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к работам данного типа.  

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму (промежуточному мини-экзамену), предполагающая определе-

ние основных проблемных  моментов вынесенной на обсуждение темы,   поиск ответов на 

предложенные вопросы, работу с соответствующей литературой и Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная работа Дополнительная работа с учебным материалом занятий лекционного и семинарского типа. 

Поиск, анализ и систематизация информации по заданной теме, изучение  научных источ-

ников. Исследование отдельных тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях контакт-

ного типа. Подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации. 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, повторение   основ-

ных теоретических положений и закрепление практических навыков с ориентировкой на 

лекционный материал, основную, дополнительную, справочную литературу в соответствии 

с вопросами, вынесенными на промежуточную аттестацию.   

http://feb-web.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.mlis.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/LITERATURA_RUSSKOGO_ZARUBEZHYA.html?page=2
http://www.inion.ru/product/russia/bibliogr.htm
http://www.rulit.org/read/307/
http://www.incampus.ru/


 

 

 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия 

документа 
2022 / 2023  учеб-

ный год 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 

Договор № 179 ЭБС от 22 марта 2022г. 

с 30.03.2022 г по 

30.03.2023 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого-

вор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2022 / 2023  учеб-

ный год 
Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.). Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 30.09.2015г. 

Протокол № 1). Электронный адрес: httрs: 

kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2022 / 2023  учеб-

ный год 
Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Лицен-

зионное соглашение №15646 от 01.08.2014г. Бес-

платно. 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г. Бесплатно. 

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

Бессрочно 

 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебный корпус № 2, ауд. 49. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, для занятий по практической подготовке. 

Специализированная мебель: столы, стулья, доска меловая.  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер с подключением к информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

2.Плазменный телевизор. 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная 

2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная  

3. ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная  

4. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), бессрочная  

5. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная  

6. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019 г.  

7. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021 г.  

8. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023 г.  

 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – http://school-

collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic 

.  

Информационные справочные системы 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic


 

 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – http://school-

collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») – 

http://window/edu.ru.  

5. Информационная система «Информио». 

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий создается гибкая,  

вариативная организационно-методическая система обучения, адекватная образовательным потребностям данной ка-

тегории обучающихся, которая позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и 

высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толерантная социокультурная 

среда, необходимая для формирования у всех обучающихся гражданской, правовой и профессиональной позиции со-

участия, готовности к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех обучающихся активная 

жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечивается соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же 

права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисци-

плины  преподаватель  руководствуется следующими принципами построения инклюзивного образовательного про-

странства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и средств обуче-

ния и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учиты-

вающими различные стартовые возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефек-

тов развития).             

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в процессе проведения учеб-

ных занятий и самостоятельной работы обучающихся необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (наврушения опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность использования 

преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ данной учебной дисциплиной, технологий, методов и 

средств работы из смежных областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий обеспечение самостоятель-

ной познавательной активности данной категории обучающихся посредством дополнения раздела РПД «Перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине»  заданиями, учитыва-

ющими различные стартовые возможности  данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития).   

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий осуществля-

ется учет наиболее типичных проявлений психоэмоционального развития, поведенческих особенностей, свойствен-

ных обучающимся с ОВЗ:повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, нарушений психомотор-

ной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях учитыва-

ется их склонность к перепадам настроения, аффективность пове дения, повышенный уровень тревожности, склон-

ность к проявлениям агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных занятий используются техноло-

гии, направленные на диагностику уровня и темпов профессионального становления обучающихся с ОВЗ, а также 

технологии мониторинга степени успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при 

изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные материалы и формы проведе-

ния промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ 

дополнительное время для подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


 

 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются рабочие места, 

оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), программное обеспечение NVDA с 

функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  

специализированного оборудования. 

 



 

 

12. Лист регистрации изменений 
 

В рабочей программе   внесены следующие изменения: 

 
Изменение Дата и номер 

протокола ученого 

совета факультета/ 

института, на 

котором были 

рассмотрены 

вопросы о 

необходимости 

внесения изменений  

Дата и номер 

протокола ученого 

совета 

Университета, на 

котором были 

утверждены 

изменения в ОП 

ВО 

Дата введения 

изменений 

Обновлены договоры: 1) Антивирус Касперского. 

Действует до 03.03.2025 г. (Договор №56\2023 от 25 

января 2023 г.); 2) Договор №915  эбс ООО 

«Знаниум» от 12.05.2023 г. Действует до 15.04.2024 

г. 

 Решение ученого 

совета КЧГУ от 29 

июня 2023г., 

протокол № 8 

 

В ОП ВО включены дисциплины: «Основы Россий-

ской государственности» (письма от 21.04.2023 г. 

№МН-11/1516-ПК) и «Основы военной подготовки» 

(письмо от 21 декабря 2022 г. №МН-5/35982). 

 Решение ученого 

совета КЧГУ от 29 

июня 2023г., прото-

кол № 8 

 

Переутверждена ОП ВО. Обновлены РПД, РПП, 

РПВ, календарный план воспитания, программы 

ГИА, календарный график учебного процесса. 

 Решение ученого 

совета КЧГУ от 29 

июня 2023г., прото-

кол № 8 
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