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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Филологический анализ художественного текста 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся навыков фи-

лологического анализа художественного текста, являющихся основой любого вида про-

фессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения цели ставятся задачи:  

- изучение признаков и основных категорий художественного текста как особой эс-

тетической реальности; 

 - рассмотрение принципов построения целостного текста; 

 - выявление способов выражения авторской позиции в тексте; 

- знакомство с методологической основой филологического анализа текста, с раз-

личными методами его изучения, с различными приемами его интерпретации; 

-  формирование у студентов умений и навыков анализа художественного текста и 

отдельных его категорий. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Дисциплина «Филологический анализ художественного текста» (Б1.В.ДВ.13.01) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока1. Дис-

циплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.В.ДВ.13.01. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин учебного плана: «Ис-

тория русской литературы», «История родной литературы», «Теория литературы и поэти-

ка», «Фольклор», «Литература родственных народов», «Детская литература»,  «История 

зарубежной литературы», «Родной язык». 

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

необходимо как предшествующее: 

Дисциплина «Филологический анализ художественного текста» носит обобщающий ха-

рактер, ее изучение предполагает систематизацию ранее полученных знаний с целью при-

менения в практике анализа текста. Она входит в число курсов, завершающих процесс 

формирования системы филологических знаний.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Филологический анализ художественного текста» 

направлен на формирование следующих компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО, 

ОПОП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-

зультаты обучения) в соответ-

ствии с установленными индика-

торами 

УК-4 Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной 

и письменной формах на гос-

ударственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 

 

УК-4.1. Выбирает стиль об-

щения на государственном 

языке РФ и иностранном язы-

ке в зависимости от цели и 

условий партнерства; адап-

тирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям вза-

имодействия; 

 УК-4.2. Ведет деловую пере-

писку на государственном 

Знать: стили делового общения в 

профессиональной сфере, вер-

бальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами, 

способы осуществления коммуни-

кации в соответствии со сферами 

и задачами общения. 

Уметь: вести деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 
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языке РФ с учетом особеннос-

тей стилистики официальных 

и неофициальных писем; 

УК-4.5. Публично выступает 

на государственном языке 

РФ, строит свое выступление 

с учетом аудитории и цели 

общения. 

писем. 

Владеть: навыками осуществле-

ния коммуникации в соответствии 

со сферами и задачами общения. 

ПК-9  Способен осуществлять  сбор и 

анализ языковых и литератур-

ных фактов, филологический 

анализ и интерпретацию текста 

ПК-9.1. Выбирает теоретико-

методологические подходы к   

анализу и сбору языковых и 

литературных фактов, прин-

ципы филологического анали-

за и интерпретации текста; 

ПК-9.2. Осуществляет квали-

фицированный сбор и анализ 

языковых и литературных 

фактов, основываясь на акту-

альных принципах и научных 

подходах; 

ПК-9.3. Использует навыки 

организации профессиональ-

ной деятельности на основе 

анализа языковых и литера-

турных фактов, с использо-

ванием актуальных принци-

пов и научных подходов. 

Знать: базовые понятия совре-

менной филологии в их истории и 

современном состоянии, теорети-

ческом и методологическом ас-

пектах; иметь представление о 

методиках сбора и анализа языко-

вого материала и интерпретации 

текстов различных типов.  

Уметь: адекватно репрезентиро-

вать результаты анализа собран-

ных языковых фактов, интерпре-

тации текстов различных типов.  

Владеть: методиками сбора и 

анализа языковых фактов и интер-

претации текстов различных ти-

пов. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академиче-

ских часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) 

  

Аудиторная работа: 36 6 

в том числе:  

лекции 12 2 

семинары, практические занятия 24 4 

практикумы не предусмотрено не предусмотрено 

лабораторные работы не предусмотрено не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с пре-

подавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной дея-

тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающих-

ся с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.  

 

Самостоятельная работа обучающихся  36 58 

Контроль самостоятельной работы  8 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экза-

мен) 

экзамен экзамен 

 



6 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий                                      

(в академических часах) 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Об-

щая 

тру-

доем-

кость  

(в ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах) 

всего 

Аудитор-

ные  

 уч. заня-

тия 

Сам. 

ра-

бота 

Планируе-

мые ре-

зультаты  

обучения 

Формы те-

кущего  

контроля 

Лек Пр 

1.   Лингвистический подход к анализу 

художественного текста. Художе-

ственный текст как объект изучения. 

Особенности художественного текста. 

Принципы и приемы, методы ФАХТа. 

Признаки художественного текста.  

12 4 2 6 УК-4 

ПК-9 

Устный 

опрос 

 

2.  Звуковые изобразительные ресурсы 

родного языка и приемы их использо-

вания.  

12 2 4 6 УК-4 

ПК-9 
Устный 

опрос 

 

3.  Лексические изобразительно-

выразительные средства родной речи. 

12 2 4 6 УК-4 

ПК-9 
Фронтальный 

опрос 

4.  Изобразительные возможности слово-

образования родного языка. Изобрази-

тельные возможности морфологии род-

ного языка 

12 2 4 6 УК-4 

ПК-9 
Устный 

опрос 

 

5.  Основы филологического анализа ху-

дожественного текста. Основные при-

знаки текста: Связность. Цельность. 

Интертекстуальность. 

12 2 4 6 УК-4 

ПК-9 
Тест 

6.  Текстовые знаки. Интерпретация 

структуры и содержания художествен-

ного текста. 

8 2  6 УК-4 

ПК-9 
Блиц-опрос 

7.  Комплексный анализ текста. Особенно-

сти анализа поэтического текста. Осо-

бенности анализа драматургического 

текста. Специфика   драматургического 

текста. 

4  4  УК-4 

ПК-9 
Итоговое те-

стирование 

 Всего 72 12 24 36   

 

Для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Об-

щая 

тру-

доем-

кость  

(в ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах) 

всего 

Аудитор-

ные  

 уч. заня-

тия 

Сам. 

ра-

бота 

Планируе-

мые ре-

зультаты  

обучения 

Формы те-

кущего  

контроля 
Лек Пр 

1.   Лингвистический подход к анализу 

художественного текста. Художе-

ственный текст как объект изучения. 

Особенности художественного текста. 

Принципы и приемы, методы ФАХТа. 

Признаки художественного текста.  

10 2  8 УК-4 

ПК-9 

Устный 

опрос 

 

2.  Звуковые изобразительные ресурсы 

родного языка и приемы их использо-

вания.  

8   8 УК-4 

ПК-9 
Устный 

опрос 

 

3.  Лексические изобразительно-

выразительные средства родной речи. 

8   8 УК-4 

ПК-9 
Фронтальный 

опрос 

4.  Изобразительные возможности слово-

образования родного языка. Изобрази-

тельные возможности морфологии род-

ного языка 

8   8 УК-4 

ПК-9 
Устный 

опрос 

 

5.  Основы филологического анализа ху-

дожественного текста. Основные при-

знаки текста: Связность. Цельность. 

Интертекстуальность. 

10  2 8 УК-4 

ПК-9 
Тест 

6.  Текстовые знаки. Интерпретация 

структуры и содержания художествен-

ного текста. 

10  2 8 УК-4 

ПК-9 
Блиц-опрос 

7.  Комплексный анализ текста. Особенно-

сти анализа поэтического текста. Осо-

бенности анализа драматургического 

текста. Специфика   драматургического 

текста. 

10   10 УК-4 

ПК-9 
Итоговое те-

стирование 

 Контроль  8   8   

 Всего 72 2 4 66   

 

5.3. Тематика  лабораторных занятий 

                                         Учебным планом не предусмотрены.  

5.4. Примерная тематика курсовых работ 

                                        Учебным планом не предусмотрены. 

 

6. Образовательные технологии 
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При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные технологии 

используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и элемен-

тов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для ак-

тивизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной комму-

никации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий. 

Практические занятия относятся к интерактивным методам обучения и обладают 

значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, 

главным недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта и 

объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе ин-

формацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических заня-

тий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5…10 оши-

бок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение сов-

местно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводит-

ся с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в раз-

говоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с исполь-

зованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить 

содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Ис-

пользование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных вы-

ступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образова-

тельной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 
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проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнени-

ями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консо-

лидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие 

их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой пробле-

ме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить пра-

вила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на воз-

никающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение 

преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.  Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 
 

Уровни 

сформирован

ности 

компетенций 

Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-4 

Базовый Знать: стили 

делового обще-

ния в професси-

ональной сфере, 

вербальные и 

невербальные 

средства взаи-

модействия с 

партнерами, 

способы осу-

ществления 

коммуникации в 

соответствии со 

сферами и зада-

чами общения. 

Не знает стили 

делового общения 

в профессиональ-

ной сфере, вер-

бальные и невер-

бальные средства 

взаимодействия с 

партнерами, спо-

собы осуществле-

ния коммуника-

ции в соответ-

ствии со сферами 

и задачами обще-

ния. 

В целом знает 

стили делового 

общения в про-

фессиональной 

сфере, вербаль-

ные и невербаль-

ные средства вза-

имодействия с 

партнерами, спо-

собы осуществле-

ния коммуника-

ции в соответ-

ствии со сферами 

и задачами обще-

ния. 

Знает совокуп-

ность стилей де-

лового общения в 

профессиональ-

ной сфере, вер-

бальных и невер-

бальных средств 

взаимодействия с 

партнерами, спо-

собов осуществ-

ления коммуни-

кации в соответ-

ствии со сферами 

и задачами обще-

ния. 

 

Уметь: вести 

деловую пере-

писку, учитывая 

особенности 

стилистики офи-

циальных и не-

официальных 

писем. 

Не умеет вести 

деловую перепис-

ку, учитывая осо-

бенности стили-

стики официаль-

ных и неофици-

альных писем. 

В целом умеет 

вести деловую 

переписку, учи-

тывая особенно-

сти стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем. 

Умеет вести де-

ловую переписку, 

учитывая особен-

ности стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем. 

 

Владеть:  навы-

ками осуществ-

ления коммуни-

кации в соответ-

ствии со сфера-

ми и задачами 

общения. 

Не владеет навы-

ками осуществле-

ния коммуника-

ции в соответ-

ствии со сферами 

и задачами обще-

ния. 

В целом владеет 

навыками осу-

ществления ком-

муникации в со-

ответствии со 

сферами и зада-

чами общения. 

Владеет  навыка-

ми осуществления 

коммуникации в 

соответствии со 

сферами и зада-

чами общения. 

 

Повышенный Знать: стили    В полном объеме 



10 

 

делового обще-

ния в професси-

ональной сфере, 

вербальные и 

невербальные 

средства взаимо-

действия с парт-

нерами, способы 

осуществления 

коммуникации в 

соответствии со 

сферами и зада-

чами общения. 

знает совокуп-

ность стилей де-

лового общения в 

профессиональ-

ной сфере, вер-

бальных и невер-

бальных средств 

взаимодействия с 

партнерами, спо-

собов осуществ-

ления коммуни-

кации в соответ-

ствии со сферами 

и задачами обще-

ния 

Уметь: вести 

деловую пере-

писку, учитывая 

особенности 

стилистики офи-

циальных и не-

официальных 

писем. 

   Умеет в полном 

объеме вести де-

ловую переписку, 

учитывая особен-

ности стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем. 

Владеть: навы-

ками осуществ-

ления коммуни-

кации в соответ-

ствии со сфера-

ми и задачами 

общения. 

   В полном объеме 

владеет навыками 

осуществления 

коммуникации в 

соответствии со 

сферами и зада-

чами общения. 

ПК-9 

Базовый 

 

 

Знать: базовые 

понятия совре-

менной филоло-

гии в их истории 

и современном 

состоянии, теоре-

тическом и мето-

дологическом 

аспектах; иметь 

представление о 

методиках сбора 

и анализа языко-

вого материала и 

интерпретации 

текстов различ-

ных типов. 

Не знает базовые 

понятия современ-

ной филологии в 

их истории и со-

временном состо-

янии, теоретиче-

ском и методоло-

гическом аспектах; 

иметь представле-

ние о методиках 

сбора и анализа 

языкового матери-

ала и интерпрета-

ции текстов раз-

личных типов.  

   

Уметь: адекват-

но репрезентиро-

вать результаты 

анализа собран-

ных языковых 

фактов, интер-

претации текстов 

различных типов. 

Не умеет адекват-

но репрезентиро-

вать результаты 

анализа собранных 

языковых фактов, 

интерпретации 

текстов различных 

типов. 

   

Владеть: мето-

диками сбора и 

анализа языковых 

фактов и интер-

претации текстов 

различных типов. 

Не владеет навы-

ками работы над 

созданием  тек-

стов на актуаль-

ные темы 
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Повышенный Знать: особен-

ности работы 

над сбором, про-

веркой и анали-

зом информации 

   В полном объеме 

знает адекватно 

репрезентировать 

результаты анали-

за собранных язы-

ковых фактов, ин-

терпретации тек-

стов различных 

типов.  

Уметь: адекват-

но репрезентиро-

вать результаты 

анализа собран-

ных языковых 

фактов, интер-

претации текстов 

различных типов.  

   В полном объеме 

умеет  адекватно 

репрезентировать 

результаты анали-

за собранных язы-

ковых фактов, ин-

терпретации тек-

стов различных 

типов.  

Владеть: мето-

диками сбора и 

анализа языковых 

фактов и интер-

претации текстов 

различных типов. 

   В полном объеме 

владеет методи-

ками сбора и ана-

лиза языковых 

фактов и интер-

претации текстов 

различных типов. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, 

 необходимые для оценивания степени сформированности компетенций  

в процессе освоения учебной дисциплины 

7.2.1. Критерии и правила использования фонда оценочных средств  

при освоении дисциплины «Филологический анализ художественного текста» 

7.2.1.1. Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине  

            Филологический анализ художественного текста»: 

✓ 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего про-

граммного материала и структуры 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 язы-

ком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и 

знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убе-

дительное изложение ответа. 

✓ 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекцион-

ного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе ана-

лиза основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка реко-

мендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргумен-

тированное изложение ответа.  

✓ 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и тер-

минологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; стремле-

ние логически определенно и последовательно изложить ответ. 

✓ 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 

7.2.1.2. Критерии оценивания тестов: 

максимальный балл – 100, за правильный ответ дается 4 балла: «2» - 60% и менее, 
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«3» - 61-80%, «4» - 81-90%, «5» - 91-100% 

7.2.1.3. Критерии оценки контрольной работы по дисциплине 

 «Филологический анализ художественного текста»: 

✓ 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего про-

граммного материала и структуры 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 язы-

ком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и 

знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убе-

дительное изложение ответа. 

✓ 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекцион-

ного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе ана-

лиза основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка реко-

мендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргумен-

тированное изложение ответа.  

✓ 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и тер-

минологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; стремле-

ние логически определенно и последовательно изложить ответ. 

✓ 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 

7.2.1.4. Методические рекомендации по проведению дискуссии 
1. Тема должна быть актуальной для данного возраста участников, проблемной, 

стимулирующей обмен мнениями. 

2. Тема конкретизируется вопросами для обсуждения. Их может быть немного (от 3 

до 6), но формулировка должна быть четкой, а по содержанию вызывать интерес участни-

ков. 

3. Необходимо своевременно оповестить всех, кого желательно привлечь к обсуж-

дению (подготовка объявлений, пригласительных билетов и т. д.). До сведения участников 

заранее доводятся тема, вопросы и рекомендуемая литература. 

4. Желательно специальное оформление помещения, где будет проходить дискус-

сия. В этих целях можно использовать плакаты, стенды с соответствующими материалами 

или различные иллюстрации (плакаты, фотографии), отражающие тему диспута. 

5. Особое внимание уделить выбору ведущего, умеющего зажечь аудиторию, от 

мастерства которого во многом зависит весь ход дискуссии. Как правило, это должен быть 

уважаемый человек в данном подростковом коллективе, обладающий коммуникативными 

качествами, эрудицией и грамотной речью. 

6. Продуманность этапов дискуссии, утвержденный регламент, умение организато-

ров предугадать ход дискуссии и поведение участников. 

7. Временные рамки дискуссии. Наиболее эффективное время проведения — не бо-

лее 1 ч. Если даже за отведенное время не будет окончательно разрешена главная пробле-

ма дискуссии, ее все равно необходимо умело и грамотно закончить или временно при-

остановить. При этом у участников резко возрастает мотивация продолжения дискуссии, 

которую можно провести уже в другое время. 

 

7.2.2. Примерные вопросы, задания к промежуточной аттестации (экзамен) 

Примерные вопросы к экзамену  
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                  Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

1. Повествование. Компоненты повествования: коммуникативная идея, фабула (сюжет), 

    персонажи. Определение места. Время в рассказе. Композиция и структура. 

    Приемы задержки и ускорения развития сюжета. Интерактивные формы обучения: 

     деловые и ролевые игры- 2 часа. 

2.  Лексические особенности. Образность. Лексико-грамматическое и стилистическое 

    оформление текста. Ключевые слова. Структура предложения. 

    Отражение контекста и коммуникативной сферы употребления письменного текста. 

     Интерактивные формы обучения: методы работы в малых группах- 4 часа. 
 

Тестовые задания для проверки сформированности компетенций УК-4, ПК-9 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

   

•  Повествователь  и  рассказчик.  Тексты:  А.С. Пушкина «Повести Белкина»  (глава 

«От  издателя»),  Гоголь «Вечера  на  уторе  близ Диканьки»  

•  Несобственно-прямая  речь  персонажей.  Тексты:  А.П.  Чехов «Архиерей», 

 «Дама с собачкой». 

•Композиция речевой структуры. Тексты: Бунин «Чистый понедельник»  

Проблема фрагмента в анализе эпического произведения 

• Поэтика заглавия.  Роль эпиграфа.  Тексты: разные прозаические произведения 

  А.С. Пушкина 

• Способы выражения авторской позиции  в  тексте.  Заглавие художественного  

        текста:  признаки,  типы,  функции.  Тексты:  Ф.  М. Достоевский «Кроткая»  

• Ключевые  слова  художественного  текста.  Тексты:  И.  С.  Шмелев «Солнце  

  мертвых». 

 

Контрольные работы 

                                                          Тестовые задания  

1. Абаза бызшва агIвыра ангIанша (1932) щатата йамазйа? УК-2; ОПК-4; ПК-8 

 

                                                   а) урышв алфавит 

                                                   б) гIарып алфавит  

                                                   в) латин алфавит 

                                                  г) датша алфавит 

  

    2. Абазабызшва адиалектква шврыцIачIвагъва. УК-2; ОПК-4; ПК-8 

                                                   а) агвхъауа 

                                         б) щхъарауа  

                                         в) ашвыуа 

                                         г) тIапIанта 

 

  3.Арат афразеологизмква ажвакIла йыргIвуа рсинонимква рыдзхъашвыргыл. 

                                           БыжькъабаткI йкIылшвттI 
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                                          а) йыргъычтI  

                                          б) йыдзтI  

                                          в) йыртйытI 

                                                    г) йнарахвтI 

 

                                                  ГвчIагIв рзичпатI 

 

                                                    а) дрыздзыргIвытI 

                                                    б) дрызарархатI 

                                                    в) дырцхъра 

                                                    г) дрангIалтI 

 

                                                    Йгвы йазхIитI 

 

                                                     а) дхъвмаритI 

                                                     б) дхъынхIвитI 

                                                     в) дгвыргъьитI 

                                                     г) дхъапалитI 

    4.Ажва «бзазара» йащатакIлу ажваква шврыцIчIвагъва.  

 

                                                     а) бза 

                                                     б) бызкIлитI 

                                                     в) гIабзагылхра 

                                                     г) бзагIвра  

                                                     д) бызхIвара 

                                                     е) йырбзара 

                                                     ж) базасра 

                                                     з) бзагва 

 

   5.Арат ажваква рантонимква рыдзхъашвыргыл (атакIыга йтагылу шврылапшуамцара) 

 

                                                        а) азхIара –  

                                              б) рчра –  

                                              в) гврыхва –  

                                              г) тIахса -  

 

             (гвлашв, рдара, , алдзгIара, багъьа) 

 

6. Арат ажваква рмагIынква гIащаквшвыргыл (атакIыга йтагылу шврылапшуамцара). 

 

                                                        Гвыргъьаша –  

                                                        АцIгIа –  

                                                        Дыргана –  

 

    (мышI квпIи, агвыргъьара хабар гIазгуа йыртуа асогIа, атаба йашIырпшу амачва) 

 

 7.Ажванахъа синтаксисла йалышвх, йызлалу ажваква йзапшчважварахъву 

    щаквшвыргылта рхъахь йаквшвырчIвах. 

 

   ЦIла къвадамипхьадза арызна шкIвокIва йтырщызшва тхыпхата йалалкIкIгIитI.  

 

 8.Абаза бызшвадырыгIвчва рыхьызква гIалшвкIгIа 
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                                а) Кълыч Рауф 

                                б)ТIыгв Владимир 

                                в)Тобыль Нурйа  

                                г) Батал Къасей 

                                д) Меремкъвыль Владимир 

                                е) Гагьи Иоска 

9. Арат алитература агIвыраква зкъальам йгIацIцIыз агIвгIвчва рыхьызква тамамта 

йрыдзхъашвыргылх (атакIыга йтагылакву йгIалшвх). 

 

                                 а) «Ан лылахь» - 

                                 б) «Абзазара азыпшгIара» -  

                                 в) «Хьапщ джьуар» - 

                                  г) «КIына йпхIа Минат» - 

 

(Джьгватан Къальи, Джыр ХIамид, Хвыжь Ращид, ЛагIвычв Джьамльадин) 

 

 

10. Ажважвква тамамта йнашвырдзах (атакIыгаква йыртагылу йгIарылшвх) 

 

                                    а) АнхагIв бзи…  

                                    б) Анхара бзи йызбауа…  

                                    в) Акъыль змам… 

                                    г) Акъыль ъану…  

 

(ауагIа хвы йзырбитI, намысгьи аъапI, йтшага ахва гьхъышвтуам, уакъыль гьуызйы-

трым)    

  

11. Аджьауапква йрыквшвауа акытчаква рыдзхъашвыргыл (атакIыгаква йырта-гылу 

      йгIарылшвх) 

 

                                       а) мца 

                                       б) пша 

                                       в) ашвы 

                                       г) чуан 

                                       д) жвгIванд 

 

(НапIы гьамам, щапIы гьамам, ашв-хъвышвква гIанатIитI. Ачв къапщ ъачIваз хIв-ра 

гьгIайыхуам. Тшынла йтшыжвлитI, уахъынла йтшывжцIитI. Зыхьыз аъата зхъата аъам. 

КвтIу шкIвокIва бгIвыда.) 

 

12. Йапхъахауа абаза литература цIбацIбагIв йыхьыз гIалшвкIгIа 

 

                                      а) Меремкъвымль Владимир 

                                      б) ЧкIала ПIитIа 

                                      в) ТIыгв Владимир 

                                      г) Кълыч Рауф 

 

13.  Абаза гIвгIвчва рыхьызкви ртдзахьызкви тамамта йадзхъашвыргыл 

 

                                     1) Ращид Мазан йпа 

                                     2) МухIадин Закьарыйа йпа 
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                                     3) ЗамахIщари Къази йпа 

                                     4) ХIамид Дауыт йпа 

 

а) Джыр; б) Дагвжвей; в) ХIачвыкъва; г) Хвыжь; д) Тобыль 

 

14. Абаза литература гIвыраква рпны швзынйахьаз ашIыпIахьызква гIашIы-

швпхьадза (хвба рацкIыс ймачIымкIва) 

 

15. Абаза уысагIвчва йрыуата ашваква рыхъазла уыса алазцIуз рыхьызква гIашIы-

швпхьадза (хвгIвы рацкIыс ймачIымкIва) 

 

16.  СынчIва йызюбилейыз абаза гIвгIвчва рсуратква швырпшыта тамамта рыхьыз-

ква  рыцIажвыгIв. 

 

                                          а) Мыхц Кьарим 

                                          б) Тобыль Тольыстан  

                                          в) ТхIайцIыхв Бемырза  

                                          г) Щыбзыхва Лариса 

 

Задании для контрольной работы  

1. Анализ эпического произведения: основные принципы и подходы:  

  •Текст как объект  художественного   анализа.  Признаки художественного текста. 

    •Сопоставление различных  интерпретаций  рассказа  И.  Бунина «Легкое дыхание» 

          (Выготский Л.С., Жолковский А.К., Максимов Л.Ю)  

 2. Предметный мир эпического произведения 

•  Композиция сюжета. Сюжет и фабула. Сюжетный мотив.  

   Тексты: И.А. Бунин «Легкое дыхание», «Холодная осень».  

 •  Художественное  время.  Рассказ  И.  Бунина «Холодная  осень»: 

     концептуализация времени 

 •  Художественное  пространство.  Рассказ  Н.В.  Гоголя «Заколдованное место»  

 •  Система персонажей. Психологизм. Рассказы А.П. Чехова «Поцелуй»и  

    «Спать хочется». 

•  Художественная деталь.  

   Тексты:  И.А.  Гончаров «Обломов»  (выборочно),  Л.Н.  Толстой «Три смерти». 

•  Мотив.  Мотивный  анализ  прозаического  текста.   

   Тексты:  К. Паустовский «Ручьи, где плещется форель». 

3. Анализ повествовательной структуры 

•  Композиция повествования. Система точек зрения. Тексты: А. П. Чехов «Степь»  

•  Композиция  повествования.  Система  точек  зрения.  Тексты:  М.Ю.  

   Лермонтов «Герой нашего времени» 

7.2.3. Балльно-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» – 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны препо-

давателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов 

за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности 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 занятия письменно или устно, за подготовку домашнего зада-

ния, участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом 
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преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на 

практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» – от 0 до 5 баллов выставляется препода-

вателем по результатам контрольной 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 од-

ного 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 отра-

ботку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 бал-

лов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от 

уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» – количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» – графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» – графа заполняется делопроизводителем де-

каната. 

«Корректировка баллов за пропуски» – графа заполняется делопроизводителем де-

каната. 

«Итого баллов за отчетный период» – сумма всех выставленных 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 пока-

зателей тради-

ционной от-

метке 

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», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных 

аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от 

соотношения часов лекционных и практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняет-

ся преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на заняти-

ях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации за-

долженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действую-

щего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и сов-

местно. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

                               8.1. Основная литература: 
1. Гагиев И. И. Синтаксис простого предложения в абазинском языке. Дисс. д. филол.н. - 

    М., 2000.  

2. Климов Г.А. Введение в кавказское языкознание. - Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 2007, 

     -248с. 

3.Клычев Р. Н. Абазинский литературный язык. Поиски и находки. - Карачаевск: КЧГУ, 

    2000. 

4. Ломтатидзе Кетеван. Абазинский язык. (Краткое обозрение). - Универсали, 2006. -210с. 

5. Пазов С.У. Хасароков Б. М. Методическое пособие к учебнику «Абазинский язык» 

    9 класс.Черкесс 2020 

6. Чикобава Арн. Введение в ибериско-кавказское языкознание. - Тбилиси: Универсал, 

    2010. - 343с. 

   Резюме на рус. яз. 

7. Шхаева-Баталова Е. М. Теория и методика обучения родному(абазинскому) языку. 

   Учебное пособие. - Карачаевск, 2014. 

8. Шхаева-Баталова Е. М. Абазино - русский словарь омонимов.  -  Карачаевск, 2013. 

          б)дополнительная учебная литература:  

1. Абазины. Историко-этнографический очерк.  Черкесск 1989 

2. Абхазский биографический словарь. - Москва - Сухум: АбИГИ, 2015 

3. Амичба С. А. Вопросы абхазско-абазинских языков. Т. III. - Сухум: АГУ, 2013. - 304 с.  

4. Гюлденштедт И. А. Путешествие по Кавказу в 1770-1773 гг. - СПб.: Петербургское 

   Востоковедение, 2002. - 512 с. 

5.Клычев Р. Н. Краткий грамматический очерк абазинского языка //Клычев Р. Н. 

   Абазинский литературный язык. Поиски и находки. Карачаевск: КЧГУ, 2000. С. 119-155. 

6. Пазов С. У. К вопросу о главных и второстепенных членах предложения в абазинском  

    языке //Вестник Пятигорского государственного университета, №2/2010. Пятигорск: 

    ПГЛУ, 2010. С. 56-60.  

7. Пазов С. У. Особенности квалификации статуса главных членов предложения в  
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    абазинском языке //Табуловские чтения /Материалы международной научно- 

    практической конференции. Карачаевск: КЧГУ, 2019. С. 14-60. 

8. Пазов С. У., Шнахова З. К. Методическое пособие к учебнику «Абазинский язык» 

    8 класс.Черкесс 2020 

9.Табулова Н. Т. Грамматика абазинского языка. Фонетика и морфология.  

- Черкесск: Карачаево-Черкесское отделение Ств. кн. изд-ва, 1976. – 352 с. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины                   

(модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых 

положений, выявление проблемных для обучающегося моментов, ра-

бота с незнакомыми терминами, выражениями, требующими  допол-

нительной информации, объяснение терминов, понятий с помощью 

справочной литературы и соответствующих электронных источников, 

корректная формулировка вопросов по теме к преподавателю. Работа 

с основной и рекомендуемой литературой. 

Практические за-

нятия 

Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения 

тренировочных упражнений, обсуждение вопросов, возникших в ходе 

изучения лекции в форме проблемных ситуаций, дискуссий. Выпол-

нение в случае необходимости заданий творческого характера. Со-

ставление аннотаций к рекомендованным  литературным источникам 

и др.   

Контрольная рабо-

та  

Работа с основной и справочной литературой по контрольной теме, 

значимыми и основополагающими терминами и сведениями, зару-

бежными источниками. 

Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор не-

обходимого материала из специальных работ, справочной и учебной 

литературы, работа с терминологическим аппаратом. Составление 

библиографии. Оформление результатов работы в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к работам данного типа.  

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму (промежуточному мини-экзамену), пред-

полагающая определение основных проблемных  моментов вынесен-

ной 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 источников. Исследование отдель-

ных тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях контактного 

типа. Подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисципли-

ны, повторение   основных теоретических положений и закрепление 

практических навыков с ориентировкой на лекционный материал, ос-

новную, дополнительную, справочную литературу в соответствии с 

вопросами, вынесенными на промежуточную аттестацию.   
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10.  Требования к условиям реализации рабочей программы  

дисциплины (модуля) 
10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

kchgu.ru – адрес официального сайта университета 

do.kchgu.ru – электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием  

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2021 / 2022  

учебный год 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знани-

ум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г. 

с 30.03.2021 г по 

30.03.2022 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого-

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

Бессрочный 

2021 /2022 

учебный 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 

2021 / 2022 

учебный год 

Электронно-библиотечные системы: Научная элек-

тронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014г. Бесплатно. 

 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 

369200, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29 корп.2, ауд. 32. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

занятий по практической подготовке. 

Специализированная мебель: столы, стулья, доска меловая. 

Технические средства обучения:  

1.Ноутбук  с подключением к информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

Технические средства обучения: ноутбук с подключением к сети «Интернет» 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows (Лицензия № 

60290784, бессрочная), Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная), Kasрersky 

Endрoint Security (Лицензия № 280У2102100934034202061. Срок действия: с 03.03.2021 по 

04.03.2023 г.). 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-

2020), бессрочная. 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бес-

срочная. 

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

5. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E2619021414342391082). Срок 

действия: с 14.02.2019 по 02.03.2021г. 

6. Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023 г. 

7. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

8. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

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 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  об-

разования - 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.  

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

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 категории обучающихся, которая поз-

воляет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способ-

ствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толе-

рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноцен-

ному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, лич-

ностные 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 группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных заня-

тий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессио-

нального 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 проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки отве-

тов, 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; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеют-

ся рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, кла-

виатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования. 
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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 

В ОП ВО дисциплина (модуль) «История 

России» включена в объеме не менее 4 з.е. 

(Приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ от 19.07.2022 г. №662.) 

Положения в части требований к основанию 

дисциплины «История России» вступают в силу 

с 01.09.2023 г. В ОП ВО в разделе Блок 1 

дисциплина история «история России» и 

«всеобщая история» заменена на «Историю 

России» 

   

В соответствии с Приказом Минобр РФ от 

27.02.2023 г. №208 «О внесении изменений в 

ФГОС ВО» (бакалавриат) в строку  Гражданская 

позиция (УК-10) внесены изменения: «УК-10. 

Способен формировать нетерпимое отношение 

к проявлениям экстремизма, терроризма, 

коррупционному поведению и 

противодействовать им в профессиональной 

деятельности». 

   

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 Рос-

сийской государственности» (письма от 

21.04.2023 г. №МН-11/1516-ПК) и «Основы во-

енной подготовки» (письмо от 21 декабря 2022 

г. №МН-5/35982). 

 Решение ученого 

совета КЧГУ от 

29 июня 2023г., 

протокол № 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., 

протокол № 8 
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